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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 

УДК 34.01 

И.А. Минникес, И.Б. Чагин 

 

ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

И ПРИНЦИП ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

В статье поднимается проблема соотношения правового эксперимента и 

принципа правовой определенности, выделяются и описываются условия, при 

соблюдении которых при проведении правового эксперимента обеспечивается 

правовая определенность. 

Ключевые слова: правовой эксперимент, принципы права, правовая опре-

деленность, правовое воздействие, юридическая технология. 

 

I.A. Minnikes, I.B. Chagin 

 

LEGAL EXPERIMENT AND THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY 

 

The article raises the problem of correlation between a legal experiment and 

the principle of legal certainty, identifies and describes the conditions under which, 

when conducting a legal experiment, legal certainty is ensured. 

Keywords: legal experiment, principles of law, legal certainty, legal impact, le-

gal technology. 

 

Правовой эксперимент, начиная со второй половины XX в., становится 

неотъемлемой частью правовой действительности. В некоторых государствах, в 

том числе с недавнего времени и в Российской Федерации, принимаются зако-

нодательные акты, регламентирующие вопросы оснований и порядка проведе-

ния правовых экспериментов. Такая динамика отмечается многими учеными-

правоведами. 

Как отмечает С. Филипсен, правовые эксперименты вписываются в со-

временные тенденции теории и практики правового регулирования, такие как 

интерактивное регулирование, основанное на фактических данных и концепция 

умного регулирования (smart regulation). При таких подходах правовое регули-

рование эволюционирует от командования и контроля к взаимодействию и 

нормативному сочетанию [6, с. 10].  

Однако не все исследователи в области права разделяют позицию о поль-

зе правового экспериментирования, некоторые правоведы обращают внимание 

на потенциальные угрозы для правового регулирования, которые могут возник-

нуть в результате проведения правовых экспериментов. Прежде всего опасения 

вызывают возможные противоречия, которые могут возникнуть между экспе-
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риментальным законодательством и такими всеобщими принципами права, как 

законность, равенство и правовая определенность. 

Рассматривая экспериментальное регулирование, следует отметить, что 

оно не является результатом искусственного внедрения в практику правотвор-

ческих органов умозрительных теоретических концепций, наоборот возникно-

вение правового экспериментирования в практике правотворческих органов яв-

ляется результатом естественного развития правотворческой деятельности, свя-

занной с ее рационализацией, возникшей в ответ на возрастающую сложность и 

технологическое развитие общества. 

Думается, что в качестве детерминант появления правового эксперимента 

в современной правотворческой практике выступает два обстоятельства: сроч-

ность в принятии нормативных правовых актов и неопределенность послед-

ствий действия правовых нововведений. 

Срочность в принятии нормативных правовых актов прежде всего обу-

славливается расширением сфер правового регулирования и быстрыми темпа-

ми развития общественных отношений, требующих законодательного регули-

рования. В свою очередь неопределенность последствий правовых нововведе-

ний связана с невозможностью предсказания результатов действия норм права, 

обусловленной многими факторами, к числу которых можно отнести: слож-

ность и технологическое развитие общества, многоуровневость правового регу-

лирования и т.д.  

Неоспоримо, что при таких условиях правовое экспериментирование 

представляет определенный риск не только для правового регулирования, но и 

для прав и свобод человека и гражданина. 

Как отмечает, Е.А. Дербышева принцип правовой определенности, как 

элемент правового государства, предполагает достижение такого результата, 

при котором человеку и гражданину понятны его права и обязанности, право-

вое регулирование является стабильным и предсказуемым [1, с. 3]. Конститу-

ционный Суд Российской Федерации называет принцип правовой определенно-

сти общеправовым, «лежащим в основе российского конституционного право-

порядка» (Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2017 г. № 13-П). 

Рассматривая существующие в практике Европейского суда по правам человека 

и Конституционного суда Российской Федерации подходы к пониманию право-

вой определенности, следует выделить общую мысль, которая прослеживается 

в их позициях, а именно: правовая определенность как принцип позволяет 

гражданам прогнозировать реализацию своих прав и обязанностей и быть за-

щищенными от внезапных изменений правового регулирования. Как отмечает 

М. Хельдевег, правовая определенность требует, чтобы правовые позиции ор-

ганов власти, в том числе и наделенных правотворческими полномочиями были 

предсказуемыми, однозначными и ясными, это относиться не только к содер-

жанию конкретной нормы, но и в целом к практике принятия нормативных 

правовых актов [5, с. 295].  

 Следует также отметить, что правовая определенность направлена на 

оправдание разумных ожиданий граждан, как в отношении правотворческой, 

так и в отношении правоприменительной деятельности государства, что как 
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следствие позволяет защитить граждан от произвольных правовых решений со 

стороны государства. 

Принимая во внимание возможные противоречия между правовым экспе-

риментом и принципом правовой определенности, где первый основывается на 

риске и неопределенности, а второй связан с однозначностью и предсказуемо-

стью, можно предположить, что практика экспериментального регулирования 

противоречит принципу правовой определенности. На это, в частности, обра-

щала внимание С.Н. Ранчордас, указывая, что органы государственной власти 

Германии и Нидерландов неоднократно выражали опасения по поводу потен-

циального противоречия между экспериментальным регулированием и прин-

ципом правовой определенности [7, с. 174].  

Между тем, как представляется, правовое экспериментирование не проти-

воречит принципу правовой определенности. Принцип правовой определенности 

следует рассматривать не только в статике, но и в динамике, так как в быстро 

меняющемся обществе нормативные правовые акты не способны идти в ногу с 

социальными и технологическими достижениями и предвидеть все явления, к 

которым они потенциально применимы. Как указывает С.Н. Ранчордас, правовая 

определенность должна быть динамически интерпретирована таким образом, 

чтобы законы могли оставаться «определенными» в свете имеющейся информа-

ции и динамических явлений, которые они регулируют. Этот динамизм может 

быть гарантирован адаптивностью правовой системы, поскольку чем более ин-

новационным и адаптивным является правовой порядок, тем легче ему будет ре-

агировать на изменяющуюся среду. В этом контексте принцип правовой опреде-

ленности следует рассматривать не как «препятствие на пути реформирования 

норм», а как «инструмент, закрепляющий свободу законодателя», позволяющий 

ему адаптировать законы к социальной реальности [7, с. 177]. 

Важно отметить, что правовой эксперимент является юридической техно-

логией, которая позволяет следовать промежуточной стратегии правотворче-

ской деятельности между опережающим правовым регулированием и отсроч-

кой правового регулирования. Таким образом, правовой эксперимент является 

гибкой правотворческой реакцией на изменение социальных обстоятельств. 

Указанная позиция позволяет прийти к выводу о том, что правовой экспери-

мент, как юридическая технология правотворческой деятельности не является 

угрозой для принципа правовой определенности, а наоборот является инстру-

ментом, обеспечивающим правовую определенность.  

Однако, для того чтобы сами экспериментальные нормы не ставили под 

угрозу правовую определенность, на стадии подведения итогов правового экс-

перимента необходимо соблюдать определенные условия, а именно: 

1. Открытость процедуры оценки результатов правового эксперимента, 

которая выражается:  

1.1. В опубликовании итогового документа, содержащего сведения  

о результатах проведенного правового эксперимента. На это обстоятельство 

обращал внимание еще В.А. Пертцик, который отмечал, что результаты экспе-

риментальных попыток изучения наилучших систем исполнительных и распо-
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рядительных органов местных советов в Алтайском крае и в Пермской области 

«не стали достоянием общественности и научных органов» [4, с. 298]. 

Из всего многообразия, изученного эмпирического материала практики 

проведения правовых экспериментов, нами были обнаружены единичные слу-

чаи опубликования документов, содержащих сведения о результатах проведен-

ного правового эксперимента органами государственной власти, органами 

местного самоуправления (например, «Об итогах эксперимента по помещению 

детей, лишенных попечения родителей, в семьи граждан»: Постановление Гла-

вы г. Самара от 21.11.1995 г. № 1441). 

1.2. Привлечение к обсуждению и оценке результатов правового экспе-

римента общественности (под общественностью в данном конкретном случае 

мы понимаем круг лиц, на которых распространялось экспериментально-

правовое воздействие). Учет мнения общественности при принятии решения 

относительно проведенного правового эксперимента на стадии подведения ито-

гов является способом, который непосредственно направлен на повышение до-

стоверности результатов правового эксперимента, так как позволяет принимать 

во внимание дополнительную информации о действии экспериментально-

правовых норм при принятии решения относительно итогов правового экспе-

римента, а именно мнение лиц, подвергнутых правовому воздействию. 

Из всего массива, проанализированной практики проведения правовых 

экспериментов, нами также были обнаружены единичные случаи попыток во-

влечения общественности в проведение и подведение итогов правовых экспе-

риментов (например, Постановлением Совета Министров Республики Крым от 

19.11.2018 г. № 564 в целях осуществления общественного контроля за целе-

вым расходованием бюджетных ассигнований создан общественный совет по 

вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым). Между тем, несмотря на то, что нами были обнаружены от-

дельные случаи вовлечения общественности в экспериментально-правовой 

процесс, следует отметить, что сам механизм вовлечения общественности в 

подведение итогов правового эксперимента посредством создания на базе орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления общественных 

советов с учетом развития современных информационных технологий является 

малоэффективным, с той точки зрения, что позволяет учитывать всего лишь 

мнение части общественности при подведении итогов правового эксперимента, 

хотя на сегодняшний день в Российской Федерации существуют платформы, 

которые позволяют гражданам участвовать в обсуждении того или иного госу-

дарственного управленческого решения посредством сети Интернет.  

Опубликование результатов правовых экспериментов, а также вовлечение 

общественности в обсуждение данных результатов будет способствовать тому, 

что правовое экспериментирование станет носить открытый и прозрачный ха-

рактер, что позволяет осуществлять контроль со стороны институтов граждан-

ского общества за соблюдением прав и свобод граждан и за соблюдением 

принципа правовой определенности. 

2. Периодичность в контроле и оценке результатов правового экспери-

мента.  
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Неизвестность и невозможность достоверных предсказаний последствий 

правовых нововведений является одним из факторов, обуславливающих посто-

янное использование механизма правового эксперимента в практической дея-

тельности правотворческих органов.  

Указанная неизвестность и невозможность предсказаний последствий 

действия правовых норм также обуславливает необходимость осуществления 

постоянного мониторинга за ходом правового эксперимента, во время осу-

ществления которого с определенной периодичностью должна даваться оценка 

действию экспериментально-правовых норм. Периодичность оценки действия 

экспериментально-правовых норм позволит пресечь массовое нарушение прав 

граждан, в случае выявления негативных тенденций в предлагаемом правовом 

регулировании экспериментального характера, что как следствие позволит 

обеспечить соблюдение принципа правовой определенности. При этом уста-

новление периодов осуществления оценки действия экспериментально-

правовых норм зависит от специфики общественных отношений, над которыми 

проводится правовой эксперимент. Однако, анализ практики проведения право-

вых экспериментов показал нам, что правотворческие органы не всегда уста-

навливают требования к периодичности проведения оценки воздействия экспе-

риментально-правовых норм. 

3. Установление критериев и уполномоченных лиц, осуществляющих 

оценку результатов правового эксперимента.  

Правотворческий орган должен установить адекватные, допустимые и 

достаточные критерии, при которых правовой эксперимент может быть при-

знан успешным. Это требование непосредственно вытекает из принципа право-

вой определенности. Критерии оценивания в своей совокупности должны поз-

волить прийти к выводу о пригодности использования правовых средств и спо-

собов, заложенных в нормативном правовом акте экспериментального характе-

ра в качестве инструментов для достижения цели правого регулирования. 

Следует отметить, что при анализе нормативных правовых актов экспе-

риментального характера нами была замечена положительная тенденция, за-

ключающаяся в увеличении количества числа нормативных правовых актов 

экспериментального характера, закрепляющих критерии оценки результатов 

правового эксперимента. Так, например, Постановлением Губернатора Амур-

ской области от 18.07.2007 г. № 392 закреплены критерии оценки результатов 

правового эксперимента по переводу бюджетных учреждений в форму авто-

номных учреждений. 

В рамках данного условия, также следует более подробно остановиться 

на вопросе определения лиц, ответственных за подведение итогов правового 

эксперимента, так как именно они являются субъектами, которые должны уста-

навливать наличие воздействий, оказываемых нормами права эксперименталь-

ного характера или иными словами устанавливать наличие каузальных связей 

между проведенным правовым экспериментом и изменениями, произошедши-

ми в общественных отношениях. 

Отсутствие компетенции в вопросах определения воздействий, оказывае-

мых нормами права экспериментального характера или личная заинтересован-
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ность в определенных результатах правового эксперимента, могут приводить к 

искажению выводов об эффективности и действенности экспериментального 

нормативного правового акта, что в свою очередь является угрозой для прин-

ципа правовой определенности. 

Л. Мадер, рассматривая вопрос об оценке воздействий, оказываемых за-

конодательством, приходит к выводу о необходимости создания специальных 

органов или служб, ответственных за оценку законодательства. По его мнению, 

такие органы или службы могут быть созданы в рамках различных министерств 

(децентрализованное решение), в одном отдельном министерстве (централизо-

ванное решение), в рамках парламентских служб или как автономные органы 

[3, с. 42]. Указанной позиции придерживается и Д. Кэмбелл [2, с. 229]. На прак-

тике также можно встретить случаи, когда полномочия по оценке воздействия, 

оказываемого нормативным правовым актом экспериментального характера, 

передаются отдельной организационной единице. Позиции Л. Мадера и 

Д. Кэмбелла о необходимости отделения процесса оценивания от иных процес-

сов (в нашем случае отделение процесса оценивания результатов правового 

эксперимента от процесса организации проведения правового эксперимента) 

выглядят вполне обоснованными и заслуживают поддержки.  

В заключении следует отметить, что необходимо сохранить практику 

проведения правовых экспериментов, как ценной юридической технологии 

правотворческой деятельности. Трудно согласиться с теми авторами, которые 

выступают против практики применения правовых экспериментов на том осно-

вании, что они нарушают принцип правовой определенности. Думается, право-

вое экспериментирование не находится в полном противоречии с этим принци-

пом. Кроме того, данный принцип всегда может быть соблюден до необходи-

мого уровня, при соблюдении описанных выше условий. Соблюдение этих 

условий направлено на устранение правовой неопределенности, однако их 

применение не означает устранения всех возможных рисков, связанных с пра-

вовым экспериментированием.  
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УДК 340.132.644            

И.В. Минникес 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НОРМЫ ПРАВА 

 

В статье обосновано, что объектом исторического толкования является 

содержание нормы права (как действующей, так и утратившей силу), выражен-

ное в тексте любого, в том числе нетипичного, источника права. Установлено, 

что историческое толкование осуществляется с учетом правовых и неправовых 

факторов, предшествующих созданию нормы и сопровождающих ее принятие.  

Ключевые слова: толкование, способы толкования, историческое толко-

вание, объект толкования, правовые предписания. 

 

I.V. Minnikes 

 

HISTORICAL INTERPRETATION CONTENT OF THE RULE OF LAW 

 

The article proves that the object of historical interpretation is the content of a 

rule of law (both valid and invalid), expressed in the text of any, including atypical 

sources of law. It is established that the historical interpretation is carried out taking 

into account the legal and non-legal factors that precede the creation of the norm and 

accompany its adoption. 

Keywords: interpretation, ways of interpretation, historical interpretation, ob-

ject of interpretation, legal prescriptions. 

 

Толкование в современной теоретико-правовой науке представляет собой 

многозначную проблему – начиная от дискуссионности самого понятия толко-

вания и заканчивая спорами о классификации толкования на виды по различ-

ным основаниям.  

Вопрос о выделении исторического толкования в настоящее время прак-

тически решен в пользу необходимости такового. Как справедливо считал 

А.Ф. Черданцев, исторический способ толкования входит в разряд общепри-

знанных [15, с. 120]. Но вот дискуссии о понятии, содержании и объекте исто-

рического толкования, а также возможности классификации продолжаются до 

сих пор, и нет гарантии, что в ближайшее время эти проблемы будут решены 

однозначно.  

Не претендуя на роль арбитра или первооткрывателя, тем не менее, пред-

примем попытку обобщить уже высказанные позиции и обнародовать несколь-

ко собственных выводов касательно данной проблемы. 

Для начала следует задаться вопросом – что подразумевается под истори-

ческим толкованием? Базовым постулатом данного исследования будет то, что 

наименование «исторический» априори отсылает к явлениям прошлого (древ-

негреч. ἱστορία – рассказ о прошлом). Другими словами, правотворческий орган 

и толкователь находятся в различных временных рамках. Длительность вре-
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менного разрыва диктуется обстановкой, свойствами и содержанием нормы, 

особенностями политико-правовой, социально-экономической ситуации и т.п.  

Все иные выводы и соображения сделаны именно на основании этого 

вполне очевидного постулата.  

Еще одно предварительное замечание следует сделать относительно тер-

мина, которым обозначается исследуемое явление. В частности, какое наиме-

нование корректнее отражает важнейшие характеристики этого способа толко-

вания – историческое или историко-политическое? Или оба наименования 

имеют равные права на существование?  

Многие ученые-теоретики используют термин «историко-политическое 

толкование» как наряду с «историческим», так и вместо оного.  

Н.А. Пьянов, не оценивая их качество и приемлемость, просто перечислял 

их как однопорядковые наименования: «Исторический способ толкования пра-

ва, который называют также историко-политическим, а иногда и историко-

целевым (выделено мной – И. М.) [11, с. 439].  

В некоторых случаях выбору в пользу более сложного термина (истори-

ко-политическое толкование) дается вполне логичное объяснение – это связано 

с теми приемами, которые положены в основу исторического способа толкова-

ния, а иногда термин «историко-политическое» отражает одну из важнейших 

характеристик советской правовой науки – ее политическую направленность.  

В данном исследовании в основу положена концепция о неравнозначно-

сти терминов, а предпочтение отдано названию «историческое толкование». 

Обоснование выбора сделано ниже.  

По поводу объекта толкования в науке сломано немало копий. Устояв-

шийся, но не совсем корректный термин «толкование права» может подразуме-

вать самые разнородные явления: «в качестве объекта толкования в литературе 

называются право и его нормы, законы (нормативные правовые акты) и тексты 

законов, воля законодателя, воля закона и государственная воля, а также регу-

лируемые нормами права общественные отношения» [9, с. 47].  

Представляется, что толкование не может иметь объектом волю законо-

дателя или государства, хотя может быть направлено на установление воли 

правотворческого органа. Объект толкования – это та постоянная величина, на 

которую направлена познавательная деятельность интерпретатора. А целевые 

установки законодателя и толкователя, даже официально управомоченного, мо-

гут не совпадать, как справедливо считают ученые, поддерживающие идею ди-

намического подхода в толковании.  

В частности, если условия жизни общества кардинально изменились, тол-

кующему субъекту нет необходимости выявлять волю правотворческого орга-

на: перед ним стоит иная задача, например, приспособить норму к изменившей-

ся социально-политической и экономической обстановке. Такое положение 

сложилось, например, в России XIX столетия, когда нормы феодального права 

медленно реагировали на вызовы новых капиталистических отношений. Непо-

воротливость законодателя в определенных ситуациях могла компенсироваться 

возможностями интерпретатора без изменения текстуальных формулировок.  
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Таким образом, воля законодателя как объект толкования вызывает со-

мнения.  

Сложно воспринять и предложение В.В. Лазарева о воле законодателя 

(нормодателя) как предмете толкования, объектом которого выступают норма-

тивные правовые акты и их совокупности [10, с. 443]. 

Представляется, что базой для уяснения и разъяснения любого правила 

является его материальный носитель – текст. С.С. Алексеев называл анализ 

словесно-документального текста обязательной ступенью толкования [1, 

с. 290]. Как верно отмечает Т.В. Кашанина, толкование в том смысле, который 

чаще всего вкладывается в него в правоведении, подразумевает объяснение 

«знаков естественного или искусственного языка…» [4, с. 338]. Но автор спра-

ведливо предостерегает: за текстом нормы права стоит ее содержание, поэтому 

«расшифровкой текста дело не ограничивается» [4, с. 338]. Разделяя предмет и 

объект толкования, В.С. Нерсесянц предлагал под объектом понимать текст 

нормативно-правового акта, а предметом – «актуальное регулятивно-правовое 

значение нормы права» [8, с. 493].  

Стоит ли разделять текст и содержащуюся в нем норму как разные уров-

ни познавательной деятельности – вопрос не слишком принципиальный. Если 

обобщить предложенные варианты, можно заключить, что в качестве объекта 

толкования выступает содержание нормы права, выраженное в тексте правово-

го предписания.  

Более важным является проблема формы того самого текста, в который 

облечена норма права.  

В лучших традициях советской правовой науки большинство даже веду-

щих, опытных авторов-теоретиков права ассоциирует форму материального но-

сителя нормы исключительно с нормативным правовым актом: «под толкова-

нием права понимается… мыслительный процесс, направленный на установле-

ние содержания норм права путем выявления значений и смысла терминов и 

выражений (знаков естественного языка), заключенных в нормативных актах 

(выделено мной – И. М.)» [16, с. 5–6]; «толкование – это познавательная дея-

тельность, осуществляемая с целью установления содержания нормы права, из-

ложенной в тексте нормативно-правового акта (выделено мной – И. М.» [14, 

с. 276]; при толковании «интерпретатор слой за слоем вскрывает то, что юри-

дически выражено и изложено в тексте нормативного акта» [1, с. 301].  

Такое положение дел понятно – в советскую эпоху уделялось мало вни-

мания практической значимости иных источников права. Все важнейшие пред-

писания либо облекались в форму нормативного правового акта официально, 

либо укрывались под государственным флером, будучи непризнанными в 

науке, но весьма влиятельными в жизни партийными нормативными актами [7]. 

 Если же не замыкаться в рамках собственной национальной правовой си-

стемы, то становится очевидным, что толкованию подлежат любые нормы, будь 

они выражены статьей нормативного правового акта, пунктом нормативного 

договора, резолюцией судебного прецедента и др.  

Объектом исторического толкования, таким образом, выступает содержа-

ние нормы права, выраженное в тексте любого, в том числе и устаревшего в 



17 

настоящее время источника права (таковыми, в частности, могут быть юриди-

чески-значимые обычаи, завещания князей, религиозно-светские тексты и т.п.). 

Следуя логике, историческое толкование может прилагаться как к дей-

ствующим правовым предписаниям, так и к устаревшим, а также утратившим 

юридическую силу.  

Если не сужать рамки целевой направленности толкования лишь до инте-

ресов правореализации (хотя, например, С.С. Алексеев и ограничивал толкова-

ние установлением содержания правового акта «для его практической реализа-

ции» [1, с. 290]), такое заключение выглядит обоснованным.  

По поводу практического назначения исторического толкования не все 

авторы имеют однозначное мнение. Так, В.А. Петрушев считает, что «история 

создания правовой нормы и ее функционирования интересует субъекта толко-

вания лишь настолько, насколько это необходимо для ее практического приме-

нения», однако далее тем же автором указано, что правовые предписания под-

лежат историческому толкованию как в ходе научного исследования, так и в 

ходе реализации права [9, с. 152, 151]. 

Правда, толкование устаревших норм не слишком много дает в плане 

правоприменительной деятельности, однако вполне продуктивно в научной 

сфере и может положительно сказаться на качестве правотворчества.  

Следующее направление исследования – это непосредственно содержа-

ние термина «историческое толкование». 

По поводу содержательного наполнения термина «исторический способ 

толкования» существует несколько позиций. 

Первая группа авторов считает, что историческое толкование подразуме-

вает установление содержания норм «исходя из условий их возникновения» 

[15, с. 185]; «с опорой на знание фактов, связанных с историей возникновения 

толкуемых норм» [4, с. 352]. В.В. Лазарев имеет в виду то же содержание, хотя 

сам способ именует историко-политическим: он состоит «в изучении историче-

ской обстановки создания акта, расстановки политических сил, социально-

экономических и политических факторов, обусловивших появление акта и ока-

завших влияние на волю законодателя» [10, с. 451]. А.Г. Манов согласен с ним: 

этот способ обусловлен необходимостью уяснения исторической обстановки, в 

которой выносится то или иное правотворческое… решение» [12, с. 380]. 

Вторая группа авторов предлагает сразу два критерия отнесения толкова-

ния к историческому. Первый – это исторические условия создания нормы, 

второй – это ее динамика. 

В.В. Лазаревым четко обозначены эти два направления: историко-

политическое толкование предполагает как «знание социально-экономической 

и политической обстановки во время принятия акта», так и принятие во внима-

ние практики применения нормативного акта, т.е. его жизнь» [6, с. 74]. 

В.А. Петрушев считает, что историческое толкование помогает уяснить 

цель, которую ставил правотворческий орган, изучить социально-

политическую обстановку, сложившуюся в период ее принятия, а также «по-

нять то, как она функционировала» [9, с. 151]. Если убрать целевой аспект, ко-

торый не вписывается в критерии исторического способа, два оставшихся эле-
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мента – общественно-политическая ситуация во время создания нормы и дина-

мика реализации предписания – образуют два аспекта данного подхода к трак-

товке содержания исторического толкования. 

На те же аспекты, но несколько в иной трактовке, указывал 

А.Ф. Черданцев, критикуя термин «историко-политическое» толкование. Как 

справедливо отмечал ученый, различие между историческим и историко-

политическим толкованием не является чисто терминологическим. Употребле-

ние термина «историко-политическое» подразумевает, как считал автор, не 

только изучение исторической обстановки в момент издания нормы, но и тех 

социально-политических процессов, которые наличествуют в обществе на мо-

мент непосредственно процесса толкования » [15, с. 186–187]. 

Представляется, что трактовка содержания исторического способа толко-

вания в динамическом контексте и статическое историческое толкование – яв-

ления разнопорядковые.  

В статике трактуется первоначально вложенное содержание или то, как 

понял это содержание интерпретатор.  

Толкование же, основанное на практике реализации толкуемой нормы 

имеет в основе не сам текст, а понимание этого теста правоприменителем, т.е. 

выступает своеобразным «вторым уровнем» толкования. При этом необходимо 

помнить о начальном постулате данного исследования – а именно о том, что 

историческое толкование предполагает разрыв во времени между созданием и 

толкованием нормы.  

Поэтому «динамический» вариант исторического толкования при отсут-

ствии или незначительности этого отрезка времени может вполне вписаться в 

концепцию другого способа толкования – функционального и либо вообще пе-

рестанет быть историческим, либо создаст сложный конгломерат историко-

функциональной природы.  

Можно выделить и еще одну группу исследователей с собственным 

взглядом на содержание исторического толкования.  

Н.М. Коркунов вкладывал в историческое толкование особый смысл – это 

объяснение на основе сопоставления нормы с предшественницей, т.е. нормой, 

«действующей по тому же предмету в момент установления новой» [5, с. 418]. 

Такой ракурс исторического толкования подразумевал несколько правил: нор-

мы должны чередоваться во времени, иметь один и тот же предмет и взаимоис-

ключающую природу. 

Чуть более широко содержание исторического толкования понимал 

А.Т. Боннер. По его мнению, в процессе исторического толкования толкуемая 

норма сравнивается с ранее действовавшими нормами, изучаются различные 

материалы, которые помогут понять причины издания или изменения этой 

нормы [2, с. 16]. 

Эта трактовка в настоящее время не слишком популярна. Однако 

А.В. Смирнов и А.Г. Манукян взяли ее за основу, предложив считать историче-

ским толкованием «выяснение действительного смысла и значения правовой 

нормы путем сравнения ее с содержанием других норм, имеющих тот же са-

мый предмет (выделено мной – И. М.) [13, с. 65].  
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Свою трактовку авторы подкрепляют несколькими положениями, обозна-

ченными как правила исторического толкования. Первое правило, по мнению 

авторов, заключается в том, что норма позднейшего законодательного акта 

имеет преимущество перед нормой предыдущего. Правило, действительно, 

важное, но, как представляется, отношения к историческому толкованию не 

имеет, скорее, относится к вопросу о действии правового акта во времени.  

Правило уважения законодательных изменений (смысл которого сводится 

к тому, что внесение законодательных корректив в содержание нормы подра-

зумевает и изменение толкования), которое авторы также сочли основой исто-

рического толкования, как представляется, столь же непродуктивно с точки 

зрения исторического способа толкования. Новая по содержанию норма, есте-

ственно, требует и нового толкования, причем это касается не только историче-

ского способа. 

Интерес представляет предложенное авторами третье правило историче-

ского толкования: при толковании должны приниматься во внимание те исто-

рические условия и обстоятельства, в которых они действуют и которые воз-

действуют на понимание их содержания субъектами правореализации (выде-

лено мной – И. М.) [13, с. 68]. Это правило перекликается с пониманием исто-

рического способа толкования как требования учета условий функционирова-

ния (реализации) нормы. Однако в трактовке авторов неясно, какое отношение 

к истории имеет действующая и реализуемая норма к отмененному предписа-

нию, которую А.В. Смирнов и А.Г. Манукян поставили как критерии наличия 

исторического толкования? 

Гораздо более удачной является концепция Н.А. Власенко. Он берет за 

основу исторического способа толкования выяснение обстоятельств, которые 

вызвали к жизни толкуемую норму, однако он дополняет ее сравнительным 

приемом, «в ходе которого сопоставляются аналогичные нормы прежних (от-

мененных) нормативных правовых актов [3, с. 192]. 

Следует отметить, что оба «статических» варианта имеют право на суще-

ствование. Дело в том, что анализ обстановки, которая сподвигла законодателя 

на создание нормы, включает широкий круг разнообразных элементов, в кото-

рый с полным правом войдут как политические, экономические и социальные 

факторы, так и сугубо правовые явления – предшествующие нормы, законопро-

екты, отмененные акты, обычаи, имеющие правовое значение, а также многие 

иные факторы, например, уровень правосознания и юридической техники, 

наличие правовых научных школ и т.п. 

Подводя итоги, можно заключить, что историческое толкование – это 

интеллектуальная деятельность, при которой уяснение и разъяснение содержа-

ния правового предписания достигается на основании выявления правовых и 

неправовых факторов, как предшествующих созданию нормы, так и сопровож-

дающих ее принятие.  
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Ю.А. Горбуль, Е.С. Левадний 

 

ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

Исследуются взгляды отечественных правоведов на вопрос о понятии 

правотворческой ошибки. Выявляются объективные и субъективные причины 

их появления. На основе анализа примеров некоторых правотворческих ошибок 

обосновывается идея о необходимости установления ответственности право-

творческих субъектов за дефектность принимаемых правовых предписаний. 

Ключевые слова: правотворческие ошибки, дефекты законодательства, 

юридическая техника, ответственность правотворческих субъектов. 

 

Yu.A. Gorbul, E.S. Levadny  

 

THE LAW-MAKING ERRORS 
 

The article examines the views of Russian legal scholars on the concept of a 

law-making error. The objective and subjective reasons for their appearance are re-

vealed. Based on the analysis of examples of some law-making errors, the author 

substantiates the idea of the need to establish the responsibility of law-making sub-

jects for the defectiveness of the adopted legal prescriptions.  

Keywords: law-making errors, defects of legislation, legal technique, responsi-

bility of law-making subjects. 

 

В эпоху информационного общества активно развиваются различные ин-

ституты общества, отношения которых требуют регуляции, как между собой, 

так и внутри, поэтому государство ведет активную законодательную в деятель-

ность, но в этом процессе невозможно избежать «изъянов». В настоящее время 

предметом научных исследований все чаще становятся различного рода право-

творческие ошибки, связанные с отступлением от требований юридической 

техники, грамматики и логики. Важно отметить, что названная проблема акту-

альна не только для общетеоретических исследований, но и для отраслевых 

юридических наук. По мнению большинства ученых, правотворческие ошибки, 

не только приводят к появлению нормативно-правовых актов, которые содер-

жат в себе последствия невнимательности законодателей, но и порождают не-

достатки правового регулирования, а также уменьшают результативность про-

цесса реализации правовых норм на практике. 

Прежде всего, необходимо обратиться к анализу самого исследуемого 

понятия. Ученые определяют правотворческую ошибку по-разному, проанали-

зируем некоторые из имеющихся позиций по данному вопросу. 

А.В. Лукашева понимает правотворческую ошибку как «официально реа-

лизованное, добросовестное заблуждение, результат неправильных действий 

законодателя, который не отвечает потребностям и уровню развития регулиру-
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емой деятельности и имеет отрицательные последствия в социальной и юриди-

ческой сферах» [4, с. 19]. 

По мнению В.М. Сырых, правотворческая ошибка есть «такое отступле-

ние от требований законодательной техники, положений правовой науки, логи-

ки или грамматики, которое снижает качество норм права, вызывает затрудне-

ние в их толковании и реализации в конкретных правоотношениях» [6, с. 311]. 

По мнению профессора В.М. Баранова, правотворческая ошибка есть 

«официально реализованное добросовестное заблуждение, результат непра-

вильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы 

либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и за-

кономерностям государственно-необходимого развития регулируемой деятель-

ности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные соци-

альные и юридические последствия» [3, с. 217]. 

В теории права имеется и множество иных трактовок и формулировок 

понятия правовой ошибки. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что в це-

лом законотворческая ошибка является последствием неправильных действий 

законотворца, субъекта правотворческой деятельности. Неправомерные дей-

ствия законодателей подразумевают под собой игнорирование законотворцами 

общепринятых правил, условий и норм в сфере разработки и принятия норма-

тивных актов. 

На основе результатов анализа различных определений понятия право-

творческой ошибки можно сделать промежуточный вывод об особенностях 

этого явления:  

– она является «продуктом» юридической деятельности правотворческого 

органа;  

– противоречит основам и общепризнанным мерам функционирующего 

законодательства;  

– выступает в качестве итога неверной, а иногда и незаконной деятельности; 

– негативно оказывает большое воздействие на качество правотворческой 

деятельности компетентных органов;  

– противоречит рекомендациям правовой науки, логики или грамматики; 

– создает преграды в понимании и реализации правовых норм. 

Причины правотворческих ошибок весьма разнообразны и могут иметь 

как объективный, так и субъективный характер. К объективным, в частности, 

относятся противоречивость и динамизм самих общественных отношений, их 

скачкообразное развитие. В результате одни нормы отпадают, другие появля-

ются, но будучи вновь изданными, не всегда отменяют старые, а действуют как 

бы наравне с ними. Кроме того, любое национальное право должно соответ-

ствовать международным стандартам. Все это делает правотворческие ошибки 

в какой-то мере неизбежными и естественными. 

К субъективным причинам правотворческих ошибок относятся такие, ко-

торые зависят от воли и сознания людей – субъектов, осуществляющих право-

творческую деятельность. Это, например, низкое качество законов, непроду-

манность или слабая координация нормотворческой деятельности, отсутствие 

должной правовой культуры и др.  
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К сожалению, образ законов не всегда отвечает условиям законодатель-

ной техники. Нормативные акты изобилуют стилистическими погрешностями. 

Некоторые законы призывают субъектов «осуществлять меры», «учитывать», 

«содействовать», «сознавать». Большое количество стилистически нейтральных 

положений: «предусмотреть», «принять предложение», которые не должны со-

держаться согласно правилам юридической техники в нормативных актах.  

Существуют также фактографические ошибки, они заключаются в том, 

что законотворец не предусматривает реальные жизненные условия, играющие 

важную роль для содержания правовых норм, которые находятся в разработке. 

В итоге норма приобретает наиболее обширную сферу действия, чем хотел за-

конодатель, или, напротив, не включает в предмет регулирования социальных 

правоотношений, которые должны были бы регулироваться этим нормативным 

актом. Следует привести пример из нормативно-правового акта, обладающего 

высшей юридической силы, Конституции Российской Федерации.  

Статья 56 Конституции Российской Федерации определяет возможность 

ограничения определенного вида прав и свобод граждан с целью реализации 

безопасности и защиты конституционного строя. В то же время ряд прав и сво-

бод не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах. Перечень этих 

прав и свобод представлен в ч. 3 данной статьи. Однако, внимательно проана-

лизировав текст Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что, например, 

ст. 19 также не предполагает никаких обстоятельств, при которых допустимо 

ограничение равенства граждан перед законом и судом, равенства мужчины и 

женщины, равенство всех людей вне зависимости от расы, национальности, ве-

роисповедания, языковой принадлежности, социального положения. Даже в ви-

де временной меры и при острой необходимости такую дискриминацию допус-

кать категорически нельзя. Однако ст. 56 по какой-то причине не включает пра-

во на равенство в перечень прав, не подлежащих ограничению. Мы можем 

предположить, что это небрежность и невнимательность к правилам юридиче-

ской техники, а не стремление ограничить неотчуждаемые права человека. 

Безусловно, нигде в мире не существует идеального законодательства. И 

правотворческие ошибки далеко не всегда очевидны на момент принятия зако-

на, а выявляются уже на практике его применения. Но иногда ошибки в тексте 

закона являют собой очевидный пример невнимательности правотворческого 

субъекта. Так, например, в тексте п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, составители просто забыли вписать самую важную информацию. 

Статья эта говорит о распределении между участниками дела судебных расхо-

дов, и первый ее абзац гласит: «Судебные расходы, понесенные лицами, участ-

вующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбит-

ражным судом со стороны» [1]. А вот с какой из сторон они взыскиваются – 

непонятно. Впоследствии Конституционный Суд РФ признал положения ч. 1 и 

2 ст. 110 АПК РФ не соответствующими Конституции РФ [2]. Но факт того, что 

законодатель допустил достаточно грубую ошибку (в данном случае техниче-

скую), очевиден. 

Следует согласиться с мнением А.И. Рарога о том, что ошибки законода-

теля – пробелы, противоречия, технические ошибки – являются самыми вред-
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ными и опасными в праве, поскольку закон стоит выше практики и выше науки 

[5, с. 95]. Поэтому представляется целесообразным предусматривать некие 

негативные последствия для «нерадивых» законодателей. Ведь, если исходить 

из смысла приведенных ранее определений понятия правотворческая ошибка, 

то можно заключить, что это волевое деяние правотворческого субъекта, кото-

рое способно породить (и зачастую) порождает негативные последствия для 

общества. Следовательно, налицо основные признаки правонарушения. Что же 

касается виновности правотворческого субъекта, допустившего правотворче-

скую ошибку, то при ее определении, возможно, следует придерживаться кон-

струкции вины юридического лица, закрепленного в действующем администра-

тивном законодательстве. При таком подходе правотворческий субъект будет 

считаться виновным в допущении правотворческой ошибки, если у него была 

возможность ее избежать, а он не предпринял всех зависящих от него мер.  

Безусловно, вопрос о возможности привлечения законодателей и иных 

правотворческих субъектов к юридической ответственности за допущенные 

правотворческие ошибки – это вопрос достаточно сложный и он требует осно-

вательной научной проработки и тщательного анализа. Но возрастающее коли-

чество правотворческих ошибок в действующем российском законодательстве 

заставляет задуматься над данным вопросом. 

В заключение хотелось бы отметить, что всем людям характерно совер-

шать погрешности: и авторам текстов законопроектов, и ученым-юристам, и 

даже искусственному интеллекту, компьютерам. Ошибки неминуемы хотя бы 

из-за постоянного увеличения объема нормативных правовых актов в совре-

менных государствах. По этой причине, обнаружив какие-либо неточности в 

нормативном акте, нужно научиться на них грамотно реагировать, воздейство-

вать и находить пути устранения. 
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НОРМА ПРАВА: К ВОПРОСУ О ЕЕ СТРУКТУРЕ 

 

В статье рассматривается структура нормы права, проводится анализ раз-

личных точек зрения и взглядов на указанную юридическую категорию. Акту-

альность статьи не вызывает сомнения, поскольку рассматриваемый правовой 

феномен – сложный для научного изучения предмет. Раскрывается понятие 

нормы права, определяются особенности элементов нормы права и их значение 

для системы права в целом. Уделено внимание проблеме изложения нормы 

права в законодательных актах.  

Ключевые слова: норма права, гипотеза, диспозиция, санкция, структура 

правовой нормы. 

 

I.V. Galaguz 

 

THE RULE OF LAW: ON THE QUESTIONS OF ITS STRUCTURE 

 

The article examines the structure of the rule of law, analyzes various points of 

view and views on this legal category. The relevance of the article is beyond doubt, 

since the legal phenomenon under consideration is a complex subject for scientific 

study. The concept of the rule of law is revealed, the features of the elements of the 

rule of law and their significance for the legal system as a whole are determined. At-

tention is paid to the problem of the presentation of the rule of law in legislative acts. 

Keywords: rule of law, hypothesis, disposition, sanction, the structure of legal 

norm. 

 

Норма права как правовой феномен занимает ключевое место в системе 

права, а также является важнейшей категорией юридической науки в целом. Под 

нормой права понимают формально-определенное правило поведения общего 

характера, подкрепление мерами государственного принуждения [6, с. 16–17]. 

Изучая правовую природу нормы права, нужно понимать, что она харак-

теризуется некоторой структурой. В юридической литературе на протяжении 

длительного времени вопрос о структуре нормы права является достаточно 

дискуссионным. Зачастую, в научной практике принято выделять три основных 

элемента структуры нормы права – гипотезу, диспозицию, санкцию. 

 Касательно такого элемента, как гипотеза, то она выступает в качестве 

аспекта, который отражает указания на наиболее важные обстоятельства, при 

наличии которых приводится в действие второй элемент, а именно – диспози-

ция. Согласно своей сути, гипотеза сочетает в себе указание на юридические 

факты, при наличии которых формируются и корректируются или вовсе пре-

кращаются правовые отношения. Стоит также отметить, что гипотеза, чаще 

всего, начинается со слова «если». К примеру, если наступил летальный исход, 

то наследники вступят в право наследства. 
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Диспозиция выступает в качестве сердцевины нормы, ее главной части, в 

которой определяются основные меры вероятного поведения участников кон-

тролируемого данной нормой отношения в обществе. В диспозиции определя-

ются субъективные права и обязанности, посредством которых создаются пове-

денческие правила. 

Говоря о таком элементе нормы права, как санкция, то она сочетает в себе 

указание на принудительные инструменты государства, которые принимаются 

в отношении лица, нарушившего требование диспозиции. Причем санкции, от-

талкиваясь от последствий, могут выступать в качестве [1]: 

 карательных либо штрафных,  

 правовосстановительных; 

 санкции ничтожности. 

На практике принято полагать, что правовая норма должна включать в 

себя все три основных структурных элемента. При этом в нормах, которые рас-

считываются на постоянную работу, гипотеза не выступает в качестве обяза-

тельного элемента. Без диспозиции любая норма права является бессмыслен-

ной, ввиду того, что норма останется в таком случае без правила поведения. А 

также правовая норма будет неэффективной, если не будет подкреплена и под-

держана санкцией. 

Как уже отмечалось ранее, проблема выделения структуры нормы права 

выступает в качестве предмета обсуждения уже довольно долгое время, одни 

ученые полагают, что структура правовой нормы включает в себя три элемента, 

а другие считают, что лишь два [2, с. 296–297]. 

К примеру, С.С. Алексеев в своих трудах предложил введения границы 

между логическими нормами и предписаниями. В соответствии с таким разде-

лением, логическая норма предполагает три элемента структуры правовой нор-

мы, а норма-предписание лишь два: гипотезу и санкцию. 

Но в то же время А.Г. Братко, согласно анализу запретов, определяет не 

три, а четыре основные элемента, ввиду того, что сама гипотеза разделяется на 

гипотезу диспозиции и гипотезу санкции. Как итог, формируется структура за-

прещающей нормы. Высказано и мнение, что решение данной проблемы кор-

ректируется, отталкиваясь от точки приложения ее к изучаемому материалу. К 

примеру, нормы, применяемые в уголовном праве с позиции граждан, которым 

они направлены в качестве предписания, характеризуются наличием гипотезы, 

диспозиции и санкции.  

Стоит также обратить внимание на мнение В.В. Лазарева, который в сво-

их трудах отметил, что каждая норма предполагает также три основных эле-

мента, которые были указаны ранее. 

Но при этом Лазарев отмечал, что диспозиция в своей основе подразуме-

вает само поведенческое правило, а также обязательства, которые государство 

охраняет. 

В то же время гипотеза состоит из списка условий, согласно которым 

осуществляет свою работу норма. 

И, наконец, санкция оказывает поощрительные, либо карательные меро-

приятия, которые могут наступить в том случае, если будут соблюдены, либо 
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не соблюдены правила, отраженные в диспозиции нормы. В некоторых законо-

дательных статьях определяются лишь определенные части нормы, а иные ча-

сти необходимо искать в других статьях, либо нормативных актах. Отсюда 

формируется необходимость определения правовой нормы и законодательного 

акта. Данный факт является очевидным еще и по той причине, что в одной ста-

тье есть две и более нормы. А ряд нормативных актов, как, к примеру, уголов-

но-правовые, нацелен на формирование санкционных мер. 

Правовая норма не смогла бы реализовать свою регулятивную роль в том 

случае, если бы не содержала определенные структурные части. В связи с чем, 

законодатель при создании норм должен выписать каждую часть, либо сформи-

ровать необходимую отсылку, а тот, кто реализует (осуществляет) нормы, дол-

жен иметь ввиду связь элементов нормы.  

Согласно своей структуре, а также содержательным основам, норма права 

отличается от ряда других правовых проявлений. В.В. Лазарев отмечает, что 

индивидуальное предписание опирается на нормах и исчерпывается разовой 

реализацией. Индивидуальное предписание рассчитывается на случай, а также 

на однократное деяние. Но, в то же время, правовая норма отличается от обще-

правовых принципов. И, несмотря на то, что последние и имеют нормативный 

характер, но они все равно проявляются посредством правовых норм и требуют 

конкретизации и не выходят непосредственно на гипотезы и санкции, без чего 

будет сложно представить определенность правового контроля. 

Касательно мнения А.Б. Венгерова, то он в своих трудах отмечал, что 

структура у нормы права сформировалась согласно историческим предпосыл-

кам и планомерно стала характеризоваться серьезной социальной ценностью. 

Их происхождение отталкивается от древних времен и из общества присваива-

ющей экономики. 

Нынешняя теория, согласно А.Б. Венгерову, определяет три главные 

структуры правовой нормы, а именно [3, с. 225]: 

 социологическую; 

 логическую; 

 юридическую. 

Причем юридическая структура, зачастую, определяется в качестве тако-

го строения правовой нормы, которая состоит из трех элементов, о которых уже 

ранее указывалось (гипотеза, диспозиция и санкция). 

Под диспозицией А.Б. Венгеров отражает непосредственное поведенче-

ское правило, которое предполагает действие по реализации правовых норм и 

которое является обязательным. 

В качестве гипотезы же ученый отмечает ту правовую норму, в которой 

отражены условия, наличие которых позволяет реализовать поведенческие 

нормы. А, говоря о санкции, А.Б. Венгеров подразумевает механизм правовой 

нормы, которые ссылается на негативные последствия, создающиеся в сторону 

нарушителя права. 

И лишь при наличии и единстве всех трех вышеуказанных элементов мо-

жет быть реализована правовая норма. Такое понимание сформировалось на 

протяжении общественного развития и выступает в качестве крупного дости-
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жения. А отсутствие определенного элемента является признаком несовершен-

ства правовой нормы. 

Но Венгеров отмечает, что определение трех вышеуказанных элементов 

является лишь первым звеном правовой нормы. И знание об этом является важ-

ным для реализации правовых норм [3]. 

Точное понимание структуры нормы права с важностью подразумевает 

представление относительно норме права и статьи нормативного акта. Такая 

проблема является важной, причем не только с научной точки зрения, но и с 

практической. Комбинация правовых норм, которая имеет отношение к содер-

жанию права, со статьей нормативного акта и к форме выражения права. А 

процесс их разделения приводит к тому, что неправильно понимается внутрен-

нее строение юридической нормы, неточно определяется трехэлементная 

структура и усложняется процесс использования права [2, с. 303]. 

Правовые нормы не совпадают с законодательными статьями. Не во всех 

случаях в словесном определении некоторой статьи есть возможность найти все 

наиболее популярные элементы соответствующей нормы права. Структурные 

элементы правовой нормы чаще всего не расположены на поверхности и их 

необходимо выделить самостоятельно. 

Касательно понятия структуры нормы права, то она, по своей сути, вы-

ступает в качестве выражения стабильности в самых разных процессах. Причем 

она является независимой от изменения структурных элементов в общем. Тако-

го рода свойство дает возможность правовой норме сохранить статус единого 

властного веления во всех случаях. 

И с практической точки зрения подтверждается, что выделение опреде-

ленного структурного элемента нормы происходит лишь при самостоятельной 

его работе в качестве особой нормы.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: 

1. Проблема определения структуры нормы является актуальной и на 

данный момент. Ученые до сих пор не могут прийти к единому пониманию 

структуры нормы права. Одни ученые раскрывают только юридическую струк-

туру нормы, другие уделяют внимание юридической, логической и социологи-

ческой структурам.  

2. Анализ научных работ показал, что наиболее часто в научных работах 

структура юридической нормы определяется следующими элементами: диспо-

зиция, гипотеза, санкция. 

3. Выявлены проблемы изложения норм права в законодательных актах, 

усложняющие процесс определения отдельных структурных элементов нормы 

права. 

Таким образом, можно отметить, что на практике вопрос выделения 

структуры нормы права является довольно важным и требует тщательного изу-

чения для более эффективного использования правовых норм. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОЙ И ИДЕАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ НОРМЫ ПРАВА 

 

В данной статье рассматривается проблема структуры нормы права. При-

водятся мнения различных ученых-правоведов относительно понятия нормы 

права, а также ее структуры. Анализируются элементы нормы права. Дается 

сравнение воззрений специалистов в области теории государства и права по по-

воду их отношения к той или иной концепции. На основе указанных мнений и 

фактов делается вывод в отношении проблемы, поднятой в данной статье. 

Ключевые слова: норма права, структура нормы права, гипотеза, диспози-

ция, санкция. 

 

A.B. Efimova 

 

THE PROBLEM OF A REAL AND IDEAL STRUCTURE RULES OF LAW 

 

This article addresses the problem of the structure of a rule of law. The views 

of various legal scholars on the concept of a rule of law and its structure. The ele-

ments of the rule of law are analysed. A comparison is made between the views of 

specialists in the field of State theory and the law on their relationship to a particular 

concept. Based on these opinions and facts, a conclusion is drawn as to the problem 

raised in the present report. 

Keywords: rule of law, structure of the rule of law, hypothesis, disposition, 

sanction. 

 

Каждая система для собственного эффективного функционирования 

должна конкретным образом регулироваться. Общество людей как социальная 

система имеет свои регуляторы жизни. Например, изначально отношения регу-

лировались такими социальными нормами, как обычаи и традиции, затем, по 

мере развития общественных отношений, их укрупнения и усложнения, появи-

лись новые формы регулирования: на смену образцам поведения, закрепленных 

в обычаях и традициях, передаваемых из уст в уста, пришли письменные пра-

вила поведения, которые приобрели систематизированную структуру.  

Древнейшим письменным сборником законов, фрагменты которого до-

шли до нас, считаются Законы Шульги, царя Шумеро-Аккадского царства в пе-

риод с 2093 по 2046 г. до н.э. [1]. Правовые нормы, зафиксированные в этих За-

конах, закрепили информацию о мерах должного поведения людей с точки зре-

ния государства. 

В настоящее время каждый человек сталкивается с нормами права в своей 

повседневной жизни. Изучение и анализ этих норм, которые являются элемен-

тарными составляющими права, их структуры позволит эффективно использо-

вать полученные знания в реальных жизненных ситуациях.  
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Неоднозначность и различие подходов и воззрений ученых-правоведов, 

изложенных в юридической литературе, представляют интерес к изучению 

структуры нормы права, а также взаимосвязей между составляющими ее эле-

ментами.  

Чтобы понять сущность таких явлений, как право и правовое регулирова-

ние, необходимо выяснить, что из себя представляет базовый элемент правовой 

системы – норма права. В науке сложились различные подходы к ее определе-

нию, а также к определению характеристики ее структуры. Например, россий-

ский правовед Н.А. Лопашенко характеризует норму права следующим обра-

зом: «Общеобязательное для исполнения или руководства при совершении дей-

ствий правовое положение, которое может иметь форму правила поведения, в 

том числе с мерой уголовной ответственности за его нарушение, и форму 

принципа, правового определения, декларации, т.е. форму правоположения, ко-

торые закрепляют важнейшие понятия уголовного права» [2, с. 121–122]. В по-

нимании докторов юридических наук Н.И. Матузова и А.В. Малько норма пра-

ва является «общеобязательным, формально-определенным правилом поведе-

ния, установленным либо санкционированным государством и направленным 

на урегулирование общественных отношений» [3, с. 273]. Советский и россий-

ский политик, доктор юридических наук В.Д. Филимонов утверждает: «Норма 

права – это такое установленное или санкционированное государством обще-

обязательное правило поведения людей, которое выражает меру утвердившейся 

в обществе социальной справедливости и направлено на организацию или 

охрану общественных отношений путем добровольного и принудительного вы-

полнения содержащихся в нем требований» [4, с. 7]. 

В юридической литературе мнение по поводу определения нормы права 

представляется единым – это общеобязательное, формально-определенное пра-

вило поведение общего характера, подкрепленное мерами государственного 

принуждения, сущность которого заключается в наделении участников право-

отношений определенными правами, свободами и обязанностями. В целом со-

вершенно точно можно утверждать, что норма права есть первичный элемент, 

из которого складывается система права.  

Норма права, будучи «частичкой» такого «целого организма», как право-

вая система, имеет сложную внутреннюю структуру. Структура нормы права 

показывает ее внутреннее строение, которое, в свою очередь, представляет со-

бой совокупность основных элементов и способов взаимосвязи между ними. 

Поскольку в юридической литературе постоянно ведутся дискуссии относи-

тельно внутреннего строения нормы права, принято выделять устоявшуюся 

структуру: гипотеза, диспозиция и санкция. 

Гипотеза представляет собой определенное условие, при котором норма 

права подлежит реализации. Например, согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ «Преступле-

ние, совершенное умышленно»: «Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом (диспозиция), если лицо осознавало общественную опас-

ность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбеж-

ность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления 

(гипотеза)». Диспозиция является элементом нормы права, который содержит 
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либо само правило поведения, либо состав правонарушения, при котором нор-

ма права подлежит реализации [5, с. 10]. В качестве примера можно привести 

ч. 4 ст. 66 УК РФ «Назначение наказания за неоконченное преступление»: 

«Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступ-

лению и покушение на преступление не назначаются (диспозиция)» [5, с. 27]. И 

наконец, санкция представляет собой элемент нормы права, содержащий, как 

правило, негативные последствия, которые наступают за нарушение или неис-

полнение диспозиции. В санкции всегда содержится вид и мера наказания. Со-

гласно ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»: «Убийство, то есть умышленное причи-

нение смерти другому человеку (диспозиция), – наказывается лишением свобо-

ды на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового (санкция)» [5, с. 50]. 

В юридической литературе нет единого мнения относительно структуры 

нормы права. Далеко не каждая норма права представлена в виде всех вышена-

званных элементов. Такие нормы права выражают ее «реальную структуру», 

поскольку они могут быть разграничены различными статьями или вообще 

нормативными правовыми актами. Юридическая практика позволяет законода-

телю формулировать лишь два элемента нормы права, тем самым вынося тре-

тий элемент за ее пределы и подразумевая его самим содержанием нормы. Од-

нако принцип гарантированности соблюдения правовых норм предполагает 

наличие всех указанных элементов нормы права. В связи с этим выделяют ре-

альную (1–2 элемента) и идеальную (3 элемента) структуры нормы права. 

Согласно концепции реальной структуры в зависимости от вида нормы 

права возможно следующее сочетание элементов: в регулятивной норме – ги-

потеза и диспозиция либо же только диспозиция, в охранительной – диспози-

ция и санкция. Следует отметить, что регулятивная норма регулирует социаль-

но-полезное (только правомерное) поведение субъектов права, а охранитель-

ная вступает в действие, только если нарушена регулятивная. Как правило, в 

охранительной норме содержатся негативные последствия, которые наступают 

за несоблюдение или неисполнение регулятивной нормы. 

Авторами идеальной структуры нормы права называют советских право-

ведов М.С. Строговича и С.А. Голунского, которые в 1940 г. опубликовали в 

учебном пособии по теории государства и права свою точку зрения на данный 

вопрос. Они утверждали: «В правовой норме содержится, прежде всего, указа-

ние на условие, при котором норма подлежит применению, затем изложение 

самого правила поведения, наконец, указания на последствия невыполнения 

этого правила» [6, с. 251]. 

В современный период развития юридической науки и практики трехэле-

ментную концепцию поддерживают такие видные деятели в области права, как 

А.Б. Венгеров, А.В. Поляков, В.М. Корельский, В.К. Бабаев, О.Э. Лейст, 

В.С. Нерсесянц, В.Д. Перевалов и другие правоведы. Доктор юридических 

наук, профессор А.Ф. Черданцев высказал довольно интересное предположение 

относительно причины введения идеальной структуры в теоретическую науку: 

«Очевидно, исходили из того, что, коль скоро существует три термина, обозна-

чающих элементы нормы права, то должно быть и три элемента нормы, а по-
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этому следует подправить взгляды буржуазных юристов на структуру нормы 

права» [7, с. 50]. 

Вместе с тем поддерживается и концепция реальной структуры нормы 

права, которая была разработана учеными досоветского периода. Сторонника-

ми данной концепции являются такие специалисты в области права, как 

Д.Д. Гримм, Н.М. Коркунов, А.Ф. Черданцев, С.С. Алексеев, В.А. Белов и др. 

По моему мнению, основной дискуссионный вопрос, касающийся про-

блемы реальной и идеальной структур нормы права, заключается в следующем: 

сколько все-таки элементов входит в структуру нормы права? 

Многие правоведы утверждают, что нормы права с трехэлементной 

структурой просто не существует, указывая на искусственность ее создания. 

А.Ф. Черданцев отмечает: «Трехчленная структура – ϶ᴛᴏ структура нормы, ре-

ально не существующей, созданной путем искусственного соединения двух 

норм – регулятивной и охранительной. При таком искусственном создании 

трехчленной нормы охранительная норма превращается в санкцию регулятив-

ной нормы. Весьма примечательно, что ни один автор не приводит ни одного 

примера конкретной нормы с расчленением ее на три элемента. Это и объясни-

мо, так как таких норм в реальности нет» [8, с. 214–215]. Доктор юридических 

наук, профессор Р.З. Лившиц придерживается такого же мнения, как А.Ф. Чер-

данцев, и заключает: «В законодательной практике нормы, построенные по 

этой классической схеме, почти не встречаются» [9, с. 104]. 

Также среди теоретиков права нередко возникает вопрос о назначении и 

положении санкции в правовой системе. Сторонники идеальной структуры, ко-

торые считают санкцию обязательным элементом нормы права, основывают 

собственную точку зрения на толковании диспозиции как правила поведения, 

нарушение которого влечет за собой юридическую ответственность (примене-

ние санкции), без которой невозможно исполнение этого правила. В связи с 

этим санкцию можно представить в виде юридического средства, предназна-

ченного для принуждения субъектов права придерживаться определенного гос-

ударством правила поведения. Однако необходимо учитывать тот факт, что 

санкция не является самостоятельным элементом нормы права, поскольку она 

лишь содержит набор допустимых для применения мер государственного воз-

действия. Специалист по теории государства и права О.Э. Лейст, который явля-

ется сторонником идеальной структуры, все же утверждает: «Пока санкция вы-

ступает как угроза (на случай правонарушения), она ни для кого не является 

диспозицией: ею она становится при решении дела о конкретном правонаруше-

нии» [10, с. 19]. Тем самым Лейст отмечает тот факт, что санкция ориентирова-

на на предупреждение совершения противоправных деяний, однако в случае 

применения мер воздействия к правонарушителю в конкретном деле, она пере-

ходит в разряд диспозиции. Изложенное позволяет сделать следующий вывод: 

нельзя представить санкцию в виде обособленного элемента нормы права. 

Трехэлементная концепция была создана в советский период, поэтому 

должна была соответствовать идеям социалистического пути развития. Она не 

имела общих черт с закономерным штампом, легшим в основу структуры. Ста-

ло быть, современное положение юридической науки вынуждает критично 
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подходить к изучению советского наследия и использовать лишь научно-

обоснованные результаты. 

Изучая концепции реальной и идеальной структур, следует исходить из 

того, что собственно представляет собой норма права, а также что считается ба-

зой при построении структуры правовой нормы. Содержание гипотезы нахо-

дится в подчинении у социальной функции определенной отрасли права. К 

примеру, на уголовное право возлагается функция информирования физиче-

ских лиц о действиях (бездействии), которые отрицательно оцениваются госу-

дарством, а также о наборе мер государственного воздействия к лицам, совер-

шим данные деяния. Гражданское право призвано же обеспечивать наиболее 

благоприятное правовое пространство для участников общественных отноше-

ний. В зависимости от содержания гипотезы в качестве диспозиции нормы пра-

ва может выступать перечень субъективных прав и обязанностей. Санкцией 

следует именовать накладываемую на правонарушителя субъективную обязан-

ность подвергнуться неблагоприятным последствиям морального, физического 

или имущественного характера, предусмотренными диспозицией, а также 

санкционированными и принудительно применяемыми государством. 

Такие сторонники реальной структуры нормы права, как А.Ф. Черданцев, 

А.С. Пиголкин и др., в своих утверждениях обоснованно приводят аргументы в 

пользу такой концепции. Изучение норм права, составляющих различные пра-

вовые документы, подтверждает наличие в большинстве случаев именно двух-

элементной структуры. Не зря А.Ф. Черданцев высказывает следующее мнение: 

«Учение о двухчленной структуре просто, естественно, удобно, не вызывает за-

труднений у истолкователя нормы, ибо соответствует реальным нормам права» 

[7, с. 52]. Действительно, реальная структура нормы права на сегодняшний день 

является наиболее правдоподобной. 

Таким образом, нормы права, выступая базовыми элементами создания 

правового механизма регулирования, представляют собой совокупность пред-

писаний, оказывающих влияние на поведение людей. Тот факт, что в них ука-

зываются дозволения, последствия соблюдения или нарушения указанных 

предписаний, говорит о том, что знания о структуре правовой нормы, ее слож-

ных внутренних связях, позволяют как обычному человеку, так и юристу гра-

мотно применять их, и это очень важно, так как человеческая деятельность по-

стоянно сопровождается определенными правилами, устанавливаемыми госу-

дарством. 

Как уже отмечалось ранее, ученые-юристы не могут прийти к единому 

пониманию структуры нормы права. Учитывая тот факт, что наличие различ-

ных точек зрений является двигателем прогресса, нельзя забывать о том, что 

единообразная теоретическая база, касающаяся структуры нормы права, позво-

лит государству избавиться от пробелов в законодательстве, сделав его дей-

ственным и понятным.  
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«Одной из основ гарантий социальной справедливости любого общества 

является достаточный уровень юридической грамотности и возможность полу-

чения бесплатной квалифицированной правовой помощи. Составляющими ос-

нов гарантий социальной справедливости являются: профессионализм специа-

листов во всех отраслях юриспруденции и доступность правовой помощи для 

всех слоев населения» [7]. 

Именно поэтому, клиническое юридическое образование, являющееся 

специальной образовательной программой профессиональной подготовки, име-

ет ярко выраженную социальную направленность. Обучение происходит на ба-

зе юридических клиник, организованных при вузах и иных общественных ор-

ганизациях, в которых студенты, получающие юридическое образование, под 

профессиональным наблюдением кураторов из числа преподавателей осу-

ществляют бесплатную помощь по правовым вопросам социально незащищен-

ным категориям граждан. 

Юридическая клиника, с точки зрения Е.Н. Доброхотовой, «это деятель-

ность, посредством которой решаются задачи привития студентам практиче-

ских навыков профессиональной деятельности, индивидуальной профессио-

нальной специализации будущего юриста, формирование осознанности приме-

нения норм профессиональной деятельности» [2]. 



38 

Помощь, оказываемая в юридических клиниках, предоставляется безвоз-

мездно. Составление различного рода правовых документов (жалоб, хода-

тайств, заявлений, исковых в том числе), консультирование, как в устной, так и 

в письменной форме – вот неполный список тех возможностей, которыми обла-

дает юридическая клиника. Но, нельзя не согласиться с авторитетным мнением 

ученых-экономистов, говорящих о возмездности даже бесплатной юридической 

помощи. Это, в первую очередь, улучшение имиджа вуза за счет демонстрации 

качества образовательных услуг, приобретение студентами профессиональных 

компетенций и практического опыта общения с клиентами [5].  

В соответствии с вступившим в силу с 15.01.2011 г. Федеральным зако-

ном «О бесплатной юридической помощи в РФ» юридическая клиника является 

элементом негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

Проводя анализ деятельности юридических клиник за рубежом, мы мо-

жем заметить такую особенность, как выделение внутри клиник различных от-

делений по отраслям права или существование клиник разной направленно-

сти [6]. Есть клиники экологического права, клиники уголовного права. Боль-

шинство современных российских клиник – клиники общего права. Также раз-

личаются юридические клиники и по категориям клиентов – клиники «без жи-

вого клиента» и клиники «с реальным клиентом». Большая часть юридических 

клиник предпочитают работать с «реальным клиентом» для того, чтобы студен-

ты-клиницисты имели дело с конкретными жизненными ситуациями. Реалии 

сегодняшнего дня (пандемия, коронавирус) привели к тому, что даже эти кли-

ники вынуждены уйти от привычных видов работы и перейти к такой форме 

правового просвещения, как подготовка и размещение на сайтах общезначимых 

правовых консультаций. Таким образом, клиническое юридическое образова-

ние имеет под собой прочную основу, ориентированную на социальные запро-

сы. Клиника в быстро меняющемся обществе может послужить звеном процес-

са превращений инноваций в традиции. 

Работая с реальными обращениями граждан, студенты приобретают в 

юридической клинике навыки правовой практической деятельности: 

– как правильно опросить клиента; 

– как квалифицированно проконсультировать; 

– как составить юридические документы. 

При юридической клинике существует общественная приемная, в кото-

рой студенты под руководством преподавателей-кураторов осуществляют при-

ем граждан (как правило, тех, кто не имеет финансовой возможности получить 

платную помощь) и в течение учебного года оказывают им необходимую пра-

вовую помощь. 

Деятельность юридической клиники осуществляется в рамках следующих 

основных направлений: 1) клиническое обучение; 2) оказание бесплатной юри-

дической помощи. 

В клинике работают студенты старших курсов, уже имеющие достаточ-

ные теоретические знания. Каждый учебный год в сентябре осуществляется но-

вый набор студентов, с учетом добровольности и уровня теоретической подго-

товки. Для студентов-клиницистов проводятся дополнительно специальные 
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учебные лекции и согласно составленному графику, они дежурят в обществен-

ной приемной юридической клиники. 

Принципами деятельности юридических клиник являются: законность; 

защита прав и свобод; защита человеческого достоинства; добровольность уча-

стия в работе клиники; конфиденциальность информации, полученной от лиц, 

обратившихся в юридическую клинику; добросовестность выполнения работы; 

доступность информации о работе клиники.  

«В нише реальной практики студент может проникнуться пониманием 

того, что теоретические знания – лишь основа для работы. Но для успешной 

работы нужно уметь их применять. Навык применения знаний служит сред-

ством обеспечения интересов и власти, и работодателя, и клиента, и обще-

ственных интересов. Следовательно, юрист должен не только знать, какой за-

кон применим к той или иной ситуации, но и уметь разобраться, прежде всего, 

в самой ситуации через призму понимания интересов и задач клиента, он дол-

жен уметь привести своего клиента лабиринтами права к желанной цели» [1]. 

Есть определенное преимущество у клиник общей направленности, оно 

проявляется в том, что клиницисты работают с делами разных отраслей права, 

что, естественно, помогает лучшему освоению теоретического материала и 

возможности попробовать себя в различных сферах права. 

Работа с клиентом проводится в несколько этапов. Очень важен самый 

первый этап или первая встреча, на которой консультирование не допускается, 

поскольку необходимо ознакомиться с представленными документами, изучить 

законодательство, подготовить консультацию и согласовать ее с куратором. На 

этом этапе необходимо заполнить анкету клиента и провести интервьюирование. 

Обязательно нужно вести записи, задавать уточняющие вопросы, назначить вре-

мя следующей встречи. В большинстве случаев срок подготовки консультации – 

одна неделя (срок может быть продлен в случае необходимости). На этом этапе 

очень важно установить доверительные отношения с клиентом для дальнейшей 

эффективной работы. Как правило, в юридическую клинику обращаются люди, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию, не имеющие возможности оплатить 

услуги адвоката, также можно отметить такие особенности, как возраст, особен-

ности характера, национальность. Все это может мешать клиенту рассказать о 

своей правовой проблеме. И очень важно в этой ситуации студенту-юристу вла-

деть навыками интервьюирования в целях получения качественной информации 

от клиента. Речь идет о следующих навыках: подготовить место встречи, взаим-

ное представление, выслушать свободный рассказ клиента, умение грамотно за-

давать вопросы. Клиент должен чувствовать к себе уважительное отношение, 

участие, что может помочь выстроить определенный уровень доверительности. 

Студенту-клиницисту очень важно донести до клиента такое сверхобязательное 

правило юридической клиники, как конфиденциальность, что также может по-

мочь клиенту раскрыться во время интервьюирования. 

Важный аспект интервьюирования – психологический. Конечно, все воз-

можные ситуации предусмотреть невозможно, но что-то учесть можно. Во-

первых, внешний вид консультантов. Он должен быть аккуратным, без изли-

шеств (украшения, макияж, дорогие духи), предпочтителен деловой стиль 
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одежды и общения. Во-вторых, некоторым клиентам по ряду категорий дел 

сложно рассказывать о своей ситуации сразу нескольким дежурным клиници-

стам в общественной приемной. Есть смысл учитывать эту ситуацию и назна-

чить студента, который имеет хорошие коммуникативные навыки и обладает 

эмпатией. 

К психологическим аспектам интервьюирования надо отнести и проблему 

«трудных» клиентов. К этой категории относятся очень замкнутые, очень «го-

ворливые» или уверенные в своей правоте, не признающие правовую позицию 

студента-клинициста. Последние, пожалуй, самые «трудные». 

В построении комфортного общения с клиентами предпочтительнее спо-

койный темп речи, использование простой лексики без специальных и сложных 

терминов. Не стоит злоупотреблять большими объемами информации и слож-

ными текстами (при письменной консультации). Такт, внимание, заинтересо-

ванность – основа общения с клиентом. 

Существуют несколько оснований для отказа или прекращения работы с 

клиентом:  

– Если клиент выставляет требования, противоречащие закону.  

– Если отсутствует правовая позиция для защиты интересов клиента.  

– Если имеет место конфликт интересов (с клиентами данной юридиче-

ской клиники, со студентами-клиницистами, преподавателями, кураторами, а 

также с организацией, структурой которой является юридическая клиника. 

– Также основаниями для отказа могут быть ограничения, вытекающие из 

специализации клиники и перечня категорий граждан, которым данная клиника 

оказывает бесплатную юридическую помощь. 

Клиника играет важную социальную роль, помогая вузу поддерживать 

престиж предлагаемых им образовательных услуг. Правовое просвещение, бес-

платная помощь, участие в решении общественных проблем – это минимальная 

часть миссии современных образовательных программ. И клиника, в этом слу-

чае, обеспечивает связь студентов и преподавателей с населением. своей каж-

додневной работой формируя общественное мнение о вузе. «Но имидж учебно-

го заведения важен не только с точки зрения позитивной оценки социальной 

роли вуза. В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг для вуза 

важно привлечь абитуриентов, и возможность обучения в клинике становится 

явным конкурентным преимуществом. Также выпускники клиники обычно 

легко устраиваются на работу и демонстрируют свою качественную практиче-

скую подготовку работодателям, что также важно для имиджа вуза» [4]. 

Результатом работы юридических клиник являются следующие «три 

внешних эффекта, независимо от вида клиники, ее специализации, но бесспор-

но актуальных для современного российского общества: 

– более справедливая организация доступа к правосудию в обществе; 

– правовое и социальное просвещение; 

– воспитание нового поколения специалистов, отвечающих по своим 

профессиональным навыкам и качественно новым задачам в меняющемся об-

ществе» [4]. 
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В заключение хотелось бы обратить внимание на необходимость совер-

шенствования процесса юридической помощи в юридических клиниках по-

средством включения новых форм общения с клиентами [3]. Последние собы-

тия (пандемия Covid-19) отчетливо показали, что возникла необходимость вве-

дения в практику работы юридических клиник дистанционного формата, ис-

пользование возможностей Интернета, телефонов «горячей линии», социаль-

ных сетей, что значительно повысит эффективность оказания правовой помощи 

и расширит круг клиентов из различных слоев населения. 
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УДК 349 

В.Н. Туркова, М.Ю. Кривенков, К.В. Якимов 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Изучение особенностей российской спортивной индустрии – это его пра-

вовое регулирование, текущее состояние и основные тенденции, а также изуче-

ние особенностей спортивного механизма в политическом и экономическом 

контексте России. Сфера спорта в России имеет сильное государственное регули-

рование через структуру на федеральном, региональном и местном уровнях. Су-

ществуют серьезные препятствия в реализации спортивной деятельности. Эти 

барьеры необходимо устранить, чтобы открывать новые возможности для эф-

фективного использования спортивных сооружений, развивать выбор спортив-

ных мероприятий и увеличивать их вместимость. Сегодня существует потреб-

ность в поиске новых форм и методов продвижения и популяризации физиче-

ской культуры и спорта для граждан проживающих на территории России, со-

здания единого спортивного информационного пространства и обеспечении 

спортивной сферы более эффективными управленческими решения-

ми. Выявлены основные вызовы в области спорта, такие как различие спортив-

ных сооружений в разных регионах России, создание малобюджетных спор-

тивных сооружений, развитие качественной современной материально-

технической базы в образовательных учреждениях, а также вопрос подготовки 

квалифицированных кадров. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие спорта, экономика 

спортивные сооружения. 

 

V.N. Turkova, M.Yu. Krivenkov, K.V. Yakimov  

 

LEGAL REGULATION OF SPORTS ACTIVITIES IN RUSSIA 

 

The study of the features of the Russian sports industry, its legal regulation, the 

current state and main trends, as well as the study of the features of the sports mecha-

nism in the political and economic context of Russia. The field of sports in Russia has 

a strong state regulation through a structure at the federal, regional and local levels. 

There are serious obstacles in the implementation of sports activities. These barriers 

must be removed in order to open up new opportunities for the effective use of sports 

facilities, to develop the choice of sports events and to increase their capacity. Today, 

there is a need to find new forms and methods of promoting and popularizing physical 

culture and sports for citizens living on the territory of Russia. Creating a unified sports 

information space and providing the sports sphere with more effective management so-

lutions. The main challenges in the field of sports are identified, such as the difference 

in sports facilities in different regions of Russia, the creation of low-budget sports fa-

cilities, the development of high-quality modern material and technical base in educa-

tional institutions, as well as the issue of training qualified personnel. 
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Согласно ч. 2 ст. 41 Конституции РФ в Российской Федерации финан-

сируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреп-

лению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологи-

ческому и санитарно-эпидемиологическому благополучию [1]. Спорт являет-

ся позитивной силой с точки зрения здоровья и отдыха, а также обеспечивает 

социальные блага для миллиардов профессиональных спортсменов и любите-

лей. Министерство спорта России оказывает огромную поддержку развитию 

женских и мужских видов спорта [2]. 

Неотъемлемой частью заботы государства о здоровье нации и их привле-

чение к физической культуре и спорту. Актуальность темы научной публика-

ции обусловлена тем, что с каждым годом формируются и дополняются право-

вые компетенции, подстраивающиеся под особенности современной России 

входящих в систему профессионального спорта. Государство задает темп обще-

ственных отношений в лице его органов о необходимости развития и устойчи-

вости классических видов спорта и развитие новых. Несмотря на устоявшееся 

мнение о том, что молодежь является самой здоровой категорией населения, 

самые высокие темпы роста заболеваемости наблюдаются, к сожалению, имен-

но в юношеском возрасте. 

Действующая редакция Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ» (далее – Закон о спорте) является основным 

документом, регулирующим организацию и проведение спортивных соревнова-

ний в рамках условий российского законодательства. Стоит упомянуть, что в 

нашей стране законотворческая деятельность в области спорта началась лишь 

в постсоветский период. Формироваться правовая база физической культуры 

и спорта стала с разработки и принятия 27.04.1993 г. «Основ законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте». Нельзя сказать, что до 

их принятия в данной области отсутствовало правовое регулирование, однако 

правовые акты, регулирующие данную сферу, до этого не имели федерального 

закона и не создавали единой платформы правового обеспечения. 

Каждый профессиональный спорт в России не сводится к принципу спор-

тивного состязания, поскольку имеет элементы экономического подхода и зре-

лищно-развлекательным процессом. В настоящее время спорт регулируется 

нормативно-правовыми и социально-экономическими критериями и в силу дан-

ных критериев имеет ряд конфликтов и правонарушений (преступлений). В силу 

юридической безграмотности населения не всегда применяются нормативные 

правила в той или иной спортивной деятельности. В связи с развитием во всем 

мире и на территории России профессионального спорта есть необходимость 

усовершенствовать гражданско-правовую, административно-правовую, уголов-

но-правовую охрану [3]. 

Стоит отметить, что каждый из групповых видов спорта имеет не только 

собственную соревновательную деятельность, но и широкие возможности для 
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включения игрока, тренера, обслуживающего персонала в межличностные от-

ношения. В широком смысле он охватывает спортивно-соревновательную дея-

тельность, межличностные психологические отношения, этико-поведенческие 

нормы, которые складываются на основе этой деятельности [4–6]. 

Ранее действовавшее законодательство было в основном ориентировано 

на любительский спорт, что, несомненно, ограничивало массовое спортивное 

ориентирование в целях эффективности физического воспитания населения и 

выявления достойных, перспективных спортсменов с юного возраста в различ-

ных видах спорта. За последние десять лет огромное количество допинговых 

скандалов, в разбирательство которых вовлечены и спортивные «суды» (в виде 

арбитража, контрольно-дисциплинарных, антидопинговых и т.п. комитетов и 

комиссий), и медицинские лаборатории, правоохранительные органы. Соответ-

ственно роль правового регулирования с каждым разом возрастает.  

В связи с развитием в государстве информационных технологий, есть все 

возможности правового регулирования (контроля) в области создания специ-

альных спортивных условий для развития спортивной деятельности. Учиты-

вая специфику и обособленность спортивной сферы, многие ученые и юристы 

сегодня сходятся во мнении, что данную сферу обоснованно и целесообразно 

осуществлять отдельным кодексом – Спортивным кодексом Российской Феде-

рации. Под кодификацией понимается создание нового, систематизирующего 

правового акта. Действующее законодательство с учетом потребностей перера-

батывается, нормы претерпевают изменения, вносятся новые. Создание единого 

спортивного акта должен отражать стратегию и приоритетность, целесообраз-

ность. Решение эффективности на региональном и муниципальном уровне в 

области физической культуры и спорта должно базироваться выше указанных 

ценностях. Реализация такого кодекса будет способствовать развитию спортив-

ной юриспруденции.  

Имея правовой нигилизм в России, решение юридических про-

блем большого спорта приобретает сегодня первостепенное значение, не менее 

чем физическая подготовка или медицинское обеспечение [7–9]. Юридически 

грамотно предусмотреть факторы, касающиеся необъективного судейства, дис-

квалификации спортсменов. Эффективная работа спортивного законодатель-

ства поможет избежать случаев вопиющего нарушения прав спортсменов и 

предвзятого судейства, которые получают огромный общественный резонанс 

[10–13]. 

Согласно гражданскому, уголовному законодательству и анализа сло-

жившейся в России соответствующей судебной практики необходимо вырабо-

тать комплекс мер по совершенствованию правовой охраны общественных от-

ношений в сфере любительского и профессионального спорта. Для развития 

спорта необходимо было создать на региональном и муниципальном уровне ор-

ганизации – ассоциации, федерации и конфедерации, – которые бы навязывали 

и управляли этими коллективными ценностями. К сожалению, в практической 

деятельности спорт – это большой «факел» недобросовестной конкуренции и 

коррумпированности. Если мы действительно хотим, чтобы спорт стал основой 

для лучшего общества, одним из столпов человеческого и социального разви-
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тия, нам нужно переосмыслить правила управления спортом и их критерии 

представительства и подотчетности – и построить что-то новое, прозрачное и 

целеустремленное. Для этого нам нужно эволюционировать с точки зрения 

управления, выстраивая систему, в которой честная игра всегда преобладает. 

Спортивные организации должны создать культуру прозрачности, чтобы 

хорошая работа не просто выполнялась, а считалась выполненной. Следует ин-

тегрировать и поощрять политику в области доступа к информации. Спортив-

ные организации должны придерживаться строгих требований к раскрытию 

информации, включая финансовую отчетность, и адекватно сообщать о своей 

деятельности своим внутренним заинтересованным сторонам, широкой обще-

ственности через доступные платформы открытых данных. Международные и 

национальные спортивные организации должны публиковать шкалы оплаты 

труда, а также оклады и расходы старших руководителей (членов) исполни-

тельного комитета, вознаграждение членов правления и т.д. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 

 

Авторы обращают внимание на проблемы закрепления в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации о налогах и 

сборах компетенции органов местного самоуправления в сфере местных нало-

гов. Анализируя бинарные принципы финансовой самостоятельности местного 

самоуправления и единства налоговой политики, авторы определяют возмож-

ности определения полномочий органов местного самоуправления по введению 

и установлению местных налогов.  

Ключевые слова: местное самоуправление, местные налоги, самостоя-
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OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITY ON LOCAL TAXES 
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Наделение органов местного самоуправления полномочиями в сфере 

местных налогов и сборов представляется необходимым в плане закрепления 

экономической основы местного самоуправления. Одной из составляющих 

принципа независимости местного самоуправления является его финансовая 

самостоятельность, достижение которой невозможно без влияния органов 

местного самоуправления на вопросы местного налогообложения своими дей-

ствиями. 

Вместе с тем полномочия органов местного самоуправления в указанной 

сфере, учитывая конституционные принципы единства экономического про-
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странства и единства налоговой политики, не могут быть неограниченными. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации1, определение смыс-

ла положений ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации возможно толь-

ко с учетом конституционного принципа единства экономического простран-

ства, который распространяется и на местные налоги и сборы. 

Европейской хартией местного самоуправления при определении финан-

совой основы местного самоуправления также учитывается необходимость со-

блюдения принципа единства экономического пространства и единства налого-

вой политики государства. Статьей 9 данного международного акта утвержде-

но, что «часть финансовых ресурсов органов местного самоуправления должна 

пополняться за счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местно-

го самоуправления вправе определять в пределах, установленных законом»2. 

Бинарность принципов финансовой независимости местного самоуправ-

ления и единства экономического пространства предопределяет необходимость 

поиска баланса между ними с учетом как публичных интересов бюджетов пуб-

лично-правовых образований, так и частных интересов налогоплательщиков, 

исходя из принципа равенства налогообложения. Все это накладывает трудно-

сти в определении компетенции органов местного самоуправления в области 

местных налогов.  

Прежде всего, обратим внимание на то, каким образом полномочия орга-

нов местного самоуправления в области местных налогов нашли свое закрепле-

ние в Конституции Российской Федерации. Содержание ст. 132 Конституции 

Российской Федерации3 в связи с принятыми в 2020 г. поправками претерпело 

изменения. Так, в первоначальной редакции ст. 132 было указано, что органы 

местного самоуправления «устанавливают местные налоги и сборы». В дей-

ствующей редакции нормотворческое полномочие органов местного само-

управления в отношении местных налогов и сборов сформулировано иначе – 

«вводят местные налоги и сборы».  

Комментируя данное изменение Е.В. Гриценко указывает, что оно пред-

ставляет собой «изменение уточняющего характера, не несущее при этом в себе 

каких-либо содержательных изменений», поскольку в 1993 г. право муници-

пальных органов самостоятельно определять ставки местных налогов и сборов 

в рамках закона трактовалось как «установление налога», а в настоящее время 

как «введение» (регламентация соответствующим публичным субъектом не 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Ленинского районного суда города Орен-

бурга и Центрального районного суда города Кемерово о проверке конституционности статьи 21 За-

кона Российской Федерации «Об основах налоговой системы Российской Федерации» : определение 

Конституц. Суда Рос. Федерации от 05.03.1998 г. № 22-О // Вестник Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. – 1998. – № 3. 
2 Европейская хартия местного самоуправления. Совершена в Страсбурге 15.10.1985 г. Рати-

фицирована Федеральным законом 11.04.1998 г. № 55-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – № 15. – Cт. 1695.  
3 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12.12.1993 г., с изм., 

одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020 г. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата опубликования 

04.07.2020). 
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урегулированных в законе элементов налогообложения и введение налога на 

соответствующей территории) [3, c. 92]. 

Необходимо отметить, что в отсутствие легального определения катего-

рий «установление налога» и «введение налога» как нормотворческих налого-

вых полномочий, соотношение содержания установления налога и его введе-

ния, а также их разграничение между собой являются дискуссионными, и выше 

приведена только одна из возможных точек зрения на разграничение указанных 

полномочий. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения на 

разграничение установления и введения налога. Некоторые авторы считают, 

что установление налога является нормотворческим полномочием только Рос-

сийской Федерации. Так, М.Ю. Березин полагает, что разграничение налоговых 

полномочий состоит в следующем – первоначальное установление налогов пу-

тем принятия соответствующего федерального закона и последующее введение 

местного налога муниципальным правовым актом [1, с. 12]. 

Однако, необходимо признать, что эта концепция не совсем согласуется с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. Так, согласно ст. 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации за-

конодательство о налогах и сборах (к которому относятся и нормативные пра-

вовые акты представительных органов муниципальных образований о местных 

налогах и сборах) регулирует властные отношения по установлению, введению 

и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации. При 

этом нет нормы об отнесении отношений по установлению налогов исключи-

тельно к предмету федерального нормотворчества. Далее, согласно ст. 17 Нало-

гового кодекса Российской Федерации1 налог считается установленным только 

в том случае, если определены все элементы налогообложения. Статьей 12 

Налогового кодекса Российской Федерации закреплено, что муниципальные 

образования определяют в порядке и в пределах, предусмотренных федераль-

ным законодательством, отдельные элементы налога. На основании приведен-

ных положений логичнее выглядит признание за муниципальными образовани-

ями нормотворческих полномочий не только по введению местных налогов, но 

и по их установлению. При этом, полномочие по установлению налога пред-

ставляется возможным охарактеризовать как определение элементного состава 

налога, а по введению – принятие и введение в действие соответствующего 

нормативного правового акта, которым определяются необходимые положения 

о том или ином налоге. 

В связи с этим, на наш взгляд, более точны позиции тех авторов, которые, 

признавая наличие у муниципальных образований нормотворческих налоговых 

полномочий, как по установлению, так и по введению налогов, отмечают их 

вторичный характер [6, c. 117]. Так, Ю.А. Крохина указывает на «характер 

предварительно санкционированного со стороны государства» правотворчества 

муниципальных образований в налоговой сфере [4, c. 126]. Ю.Л. Смирникова 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : Федер. закон от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Cт. 3824. 
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трактует термин «установление налога» в двух аспектах: первичное (установ-

ление налога на федеральном уровне) и вторичное (установление местного 

налога органом местного самоуправления в определенных федеральным зако-

нодательством пределах) [5, c. 132]. 

Действительно, анализ действующей редакции Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации показывает, что муниципальные образования существен-

ным образом ограничены как в установлении, так и во введении местных нало-

гов. Что касается полномочий в области определения элементов местных нало-

гов, что можно считать «вторичным» установлением налога, то обращает на се-

бя внимание следующее. Органы местного самоуправления осуществляют то-

чечное регулирование «своих» налогов: согласно ст. 12 Налогового кодекса 

Российской Федерации представительными органами местного самоуправления 

определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым ко-

дексом Российской Федерации, следующие элементы местного налога: налого-

вые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, особенности определения налого-

вой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.  

При этом, при установлении налоговых ставок по местным налогам феде-

ральным законодательством определяется максимально возможная ставка. В 

связи с тем, что дифференциация налоговой ставки возможна только путем ее 

снижения, что влечет за собой уменьшение доходов местного бюджета, анализ 

муниципальной практики показывает, что в большинстве случаев муниципаль-

ными образованиями устанавливается максимальная ставка местного налога. 

При установлении порядка уплаты налога определяется, каким образом 

будет уплачиваться налог – разовой уплатой всей суммы налога по окончании 

налогового периода либо уплатой в течение налогового периода предваритель-

ных платежей по налогу – авансовых платежей (ст. 58 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации). Соответственно к полномочиям представительных орга-

нов местного самоуправления при установлении порядка уплаты местных нало-

гов входит установление или не установление отчетных периодов, по которым 

уплачиваются авансовые платежи (опять же, если такая возможность установ-

лена Налоговым кодексом Российской Федерации). На сегодняшний день такое 

право муниципальным образованиям предоставлено только в отношении по-

рядка уплаты земельного налога налогоплательщиками-организациями 

Изменение сроков уплаты местных налогов муниципальными правовыми 

актами в отношении налогоплательщиков – физических лиц невозможно, по-

скольку данные сроки прямо определены Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации. Повлиять своими решениями органы местного самоуправления могут 

только в отношении срока уплаты земельного налога налогоплательщиками-

организациями. 

Анализируя полномочия органов местного самоуправления в области 

налоговых льгот, уместно отметить, что муниципальные образования вправе 

вводить дополнительные льготы, не предусмотренные на федеральном уровне. 

Несмотря на высказываемую критику наличия у федерального уровня власти 

полномочий по установлению налоговых льгот по местным налогам, которое 

является, по мнению экономистов, одной из причин продолжающейся неспо-
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собности муниципальных образований самостоятельно и в полной мере обес-

печивать реализацию расходных обязательств [2, c. 23], необходимо отметить, 

что данное положение является необходимой составляющей принципов един-

ства налоговой политики и равенства налогоплательщиков. 

Что касается полномочия по введению местного налога, то первое, что 

обращает на себя внимание, это закрепление законодательством о налогах и 

сборах данного полномочия как права-обязанности. Так, согласно ст. 12 Нало-

гового кодекса Российской Федерации местные налоги вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соот-

ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и решениями предста-

вительных органов местного самоуправления о налогах. Получается, что муни-

ципальные образования не вправе решать вопрос о введении или не введении 

местного налога на территории муниципального образования. Они обязаны 

ввести местный налог на своей территории путем принятия соответствующего 

муниципального правового акта, установив при этом, в установленных Налого-

вым кодексом Российской Федерации пределах, налоговые ставки, порядок и 

сроки уплаты налога и налоговые льготы. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что, исходя из буквально-

го толкования действующих норм Налогового кодекса Российской Федерации, 

полномочия органов местного самоуправления в отношении местных налогов 

необходимо определить как «устанавливать и вводить местные налоги», хотя и 

исходя из принципа единства экономического пространства в максимальной 

степени ограниченными федеральным законодательством о налогах и сборах. В 

связи с чем изменение редакции ст. 132 Конституции Российской Федерации не 

видится изменением уточняющего характера, поскольку требует пересмотра 

устоявшихся положений Налогового кодекса Российской Федерации. 

Здесь стоит обратить внимание еще на один интересный момент. В дей-

ствующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации установлена 

возможность консолидации полномочий в области местных налогов на феде-

ральном уровне. Во-первых, в ст. 12 Налогового кодекса Российской Федера-

ции при определении полномочий органов местного самоуправления по опре-

делению элементов местных налогов сделана оговорка «если эти элементы 

налогообложения не установлены Налоговым кодексом Российской Федера-

ции». Во-вторых, в Налоговом кодексе Российской Федерации имеются нормы, 

позволяющие взимать местные налоги и при отсутствии соответствующего за-

кона решения муниципального образования. И в отношении земельного налога, 

и налога на имущество физических лиц в соответствующие статьи Налогового 

кодекса Российской Федерации включены нормы о том, что в случае не опре-

деления налоговых ставок по указанным налогам нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований, налогообло-

жение производится по налоговым ставкам, указанным в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. 

Полагаем, что такой способ регулирования – консолидация полномочий 

по установлению и введению местных налогов на федеральном уровне в пол-

ной мере направлен на следование принципам единства экономического про-
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странства и единства налоговой политики, но существенным образом затруднит 

определение компетенции органов местного самоуправления в области местно-

го налогообложения и потребует пересмотра сложившейся концепции распре-

деления полномочий в налоговой сфере между различными уровнями публич-

ной власти.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ НОРМОКОНТРОЛЬ 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И РОССИИ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

 

В статье дается оценка компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации по рассмотрению дел об оспаривании правовых актов в сопоставле-

нии с опытом регулирования конституционного судебного нормоконтроля в 

посткоммунистических государствах Восточной Европы. Сделан вывод о воз-

можности заимствования этого опыта в России в целях дальнейшего развития 

нормоконтрольных полномочий российского Конституционного Суда. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, консти-

туционный судебный нормоконтроль. 

 

A.V. Vedernikov, A.A. Petrov 

 

CONSTITUTIONAL JUDICIAL NORM CONTROL IN EASTERN EUROPE 

AND RUSSIA: EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR RUSSIA 

 

The article provides an assessment of the competence of the Constitutional 

Court of the Russian Federation to consider cases on challenging legal acts in com-

parison with the experience of regulating constitutional judicial regulation in the post-

communist states of Eastern Europe. The conclusion is made about the possibility of 

borrowing this experience in Russia in order to further develop the regulatory powers 

of the Russian Constitutional Court. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional judi-

cial regulation. 

 

Масштабные преобразования, прошедшие на рубеже 80–90-х гг. XX в. на 

пространстве бывшего СССР и в восточноевропейских странах, сопровожда-

лись кардинальной перестройкой государственного механизма и правовой си-

стемы всех этих стран. В этот период в конституционное регулирование ука-

занных государств было внедрено множество новых для Восточной Европы, но 

хорошо известных в государствах с устоявшимися конституционными тради-

циями государственно-правовых институтов. Одним из таких новшеств стало 

повсеместное учреждение конституционных судов. В этой связи нельзя не со-

гласиться с В.Д. Зорькиным, который обоснованно отмечает, что в странах 

бывшего социалистического лагеря конституционный контроль стал важной 

частью их правовой системы (и был бы неотъемлемой частью, если бы не лик-

видация Конституционного Суда в Киргизии в результате революционных со-

бытий 2010-х гг. [3, с. 2]. Побудительным мотивом внедрения (а в некоторых 

странах, таких, как Польша – принципиальной модернизации) институтов кон-

ституционного правосудия в государствах Восточной Европы, как в России и 



55 

других странах постсоветского пространства, стало стремление обеспечить в 

этих государствах реальное действие принципов конституционализма как фун-

даментальной правовой базы дальнейшего всестороннего развития [19]. 

Учреждение конституционного суда как специализированного судебного 

органа, организационно не входящего в систему общих судов, является ключе-

вым элементом европейской модели судебного конституционного контроля. 

Как отмечает А.А. Клишас, «с институциональной точки зрения главное отли-

чие «европейской» модели от «американской» (североамериканской) состояло в 

том, что конституционная юстиция признавалась автономной от системы обще-

го правосудия. Функционально автономия проявлялась в том, что конституци-

онное правосудие осуществлялось не судами общей юрисдикции, а специали-

зированным органом конституционного контроля» [5, c. 120]. В силу комплекса 

географических, исторических и политических причин постсоциалистические 

государства в процессе перехода от авторитарного к конституционно-

демократическому пути развития избрали именно эту модель организации пра-

вовой охраны Конституции, ориентируясь на опыт европейских государств, где 

конституционные суды давно и успешно функционировали (Германия, Ав-

стрия, Италия, Испания и пр.). Основным идеологом специализированного кон-

ституционного правосудия по праву считается знаменитый австрийский право-

вед Ганс Кельзен (1881–1973), который в одной из своих фундаментальных ра-

бот, в частности, отмечал: «Необходимо дать компетенцию отмены неконсти-

туционных актов отдельно стоящему от него независимому органу и, как след-

ствие, независимому от любой другой государственной власти – конституцион-

ному суду» [4, c. 6].  

Таким образом, при всем разнообразии полномочий, которыми в принци-

пе могут быть наделены конституционные суды, основным направлением их 

деятельности является конституционный нормоконтроль. В этой связи и с уче-

том естественной близости (исторической, географической) России и постсоци-

алистических стран Восточной Европы представляет интерес вопрос об опыте 

развития нормоконтрольных полномочий конституционных судов этих стран и 

о возможности использования этого опыта в Российской Федерации.  

Следует заметить также, что актуальность поднятой темы дополнительно 

подтверждается тем, что правовое регулирование судебного конституционного 

контроля в России не стоит на месте – оно претерпело масштабное обновление 

в связи с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 г. 

(Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-

ции от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» [2], Федераль-

ный конституционный закон от 09.11.2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [18]).  

1. Пределы конституционно-судебного нормоконтроля. В России с само-

го начала формирования и функционирования института судебного конститу-

ционного контроля предусматривалась проверка правовых актов Конституци-

онным Судом только на предмет их соответствия непосредственно Конститу-
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ции Российской Федерации как правовому акту высшей юридической силы 

(ст. 165.1 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации – России 

1978 г., ст. 125 Конституции Российской Федерации 1993 г.). Проверка соответ-

ствия правовых актов другим правовым актам более высокой (но не высшей) 

юридической силы осуществляется иными судами по правилам Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации (гл. 21) [6] и Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации (гл. 23) [1]. 

Между тем в ряде восточноевропейских государств получила распро-

странение другая модель конституционного нормоконтроля, при которой кон-

ституционные суды наделяются полномочиями по разрешению более широкого 

круга нормативно-коллизионных споров.  

Так, согласно Конституции Республики Албания, Конституционный Суд 

этой страны принимает решения по вопросам совместимости законов Албании, 

нормативных актов центральных и местных органов не только с Конституцией, 

но и с международными договорами (пп. «a» и «c» ч. 1 ст. 131) [8]. Полномочи-

ями по проверке соответствия внутригосударственных нормативных актов 

международным договорам наделен Конституционный Суд Венгерской Рес-

публики (п. «f» ч. 2 ст. 24 Конституции Венгерской Республики) [7]. 

Конституционный Суд Республики Хорватия вправе принимать решения 

по вопросам соответствия подзаконных нормативных актов как Конституции, 

так и законам Хорватии (абз. 3 ст. 125 Конституции Республики Хорватия) [12]. 

Конституционный Суд Чешской Республики может проверять на предмет соот-

ветствия Конституции и законам не только нормативные акты, но и индивиду-

альные предписания (п. «b» ч. 1 ст. 78 Конституции Чешской Республики) [15]. 

Конституция Словацкой Республики устанавливает, что Конституцион-

ный Суд Словакии принимает решения по вопросам о соответствии законов 

Конституции, конституционным законам и международным договорам, рати-

фицированным в установленном порядке (п. «a» ч. 1 ст. 125) [14]. 

На основании абз. 3 ст. 160 Конституции Республики Словения Консти-

туционный Суд Словении может проверять законы и другие нормативные акты 

с точки зрения их соответствия не только ратифицированным международным 

договорам, но и общим принципам международного права [11]. 

Представляется, что опыт стран Восточной Европы, которые пошли по 

пути расширения пределов нормоконтрольных полномочий своих конституци-

онных судов, не ограничивая их только проверкой собственно «конституцион-

ности» законов и иных правовых актов, заслуживает внимания как одно из воз-

можных направлений дальнейшего развития компетенции Конституционного 

Суда Российской Федерации. Так, в настоящее время не существует правового 

механизма, надежно обеспечивающего соответствие федеральных законов фе-

деральным конституционным законам – рассмотрение таких вопросов не отне-

сено к компетенции ни Конституционного, ни какого бы то ни было иного рос-

сийского суда, хотя Конституция Российской Федерации и устанавливает, что 

федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным 

законам (ч. 3 ст. 76). Отсутствует правовая возможность судебной проверки 

конституционности нормативных правовых актов, издаваемых федеральными 
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органами исполнительной власти, иными федеральными государственными ор-

ганами (Генеральной прокуратурой, Счетной палатой, Центральной избира-

тельной комиссией и т.д.), отдельными (не высшими) исполнительными орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. Полностью 

выведено из-под судебной оценки конституционности правовое регулирование, 

которое осуществляется на уровне местного самоуправления. Представляется, 

что проверка законности перечисленных категорий правовых актов не может 

рассматриваться как замена проверки их конституционности, поскольку при 

таком подходе умаляется принцип высшей юридической силы Конституции 

Российской Федерации, в силу ч. 1 ст. 15 которой требование непротиворечия 

Конституции относится к законам и иным правовым актам, принимаемым в 

Российской Федерации, – т.е. ко всем правовым актам без исключения.  

2. Временные рамки конституционно-судебного нормоконтроля. Широ-

кое распространение на конституционном пространстве посткоммунистической 

Восточной Европы получила практика осуществления предварительного кон-

ституционного контроля в отношении законов (законопроектов). Российский 

Конституционный Суд получил такие полномочия только в 2020 г. (ч. 5.1 

ст. 125 Конституции Российской Федерации в редакции Закона Российской Фе-

дерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»). 

Например, в соответствии с п. «a» ст. 146 Конституции Румынии Консти-

туционный Суд Румынии принимает решения о конституционности законов до 

их промульгации по ходатайству Президента Румынии, председателя одной из 

Палат, Правительства, Верховного Суда Правосудия, не менее 50 депутатов или 

не менее 25 сенаторов, а также в обязательном порядке – об инициативах пере-

смотра Конституции [13]. В Сербии правом инициировать рассмотрение кон-

ституционности принятых, но не промульгированных законов обладают только 

группы депутатов парламента численностью не менее одной трети от их обще-

го числа (ч. 1 ст. 169 Конституции Республики Сербия) [10], в Польше – только 

Президент (ч. 2 ст. 122 Конституции Польской Республики) [9]. При этом в 

Польше механизм такой проверки весьма обстоятельно раскрыт непосред-

ственно на уровне Конституции. В частности, ч. 4 ст. 122 Конституции Поль-

ской Республики учитывает возможность постановки вопроса о конституцион-

ности не только принятого закона в целом, но и отдельных его предписаний и 

устанавливает: «Прeзидeнт Peспублики oткaзывaeт в пoдписaнии зaкoнa, при-

знaннoгo Koнституциoнным Трибунaлoм нeсooтвeтствующим Koнституции. 

Oднaкo, eсли нeсooтвeтствиe Koнституции кaсaeтся oтдeльных пoлoжeний 

зaкoнa, a Koнституциoнный Трибунaл нe вынесет решения о том, чтo oни 

нeрaзрывнo связaны сo всeм зaкoнoм, Прeзидeнт Peспублики, узнaв мнeниe 

Maршaлa Ceймa, пoдписывaeт зaкoн бeз учeтa пoлoжeний, признaнных 

нeсooтвeтствующими Koнституции, или вoзврaщaeт зaкoн Ceйму с цeлью 

устрaнeния нeсooтвeтствия». 

3. Объекты конституционно-судебного нормоконтроля. Заслуживает 

внимания также опыт отдельных государств Восточной Европы по вопросам 
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определения круга объектов нормоконтроля, осуществляемого конституцион-

ными судами. Так, интересное положение содержится в п. 4 ч. 2 ст. 24 Конститу-

ции Венгерской Республики – согласно данному пункту Конституционный Суд 

Венгрии вправе проверять и аннулировать положения законов, которые непо-

средственно не оспаривались заявителем (при условии, что между ними и оспо-

ренными предписаниями закона имеется тесная содержательная взаимосвязь).  

Пункт 5 ч. 1 ст. 167 Конституции Республики Сербия наделяет Конститу-

ционный Суд этой страны компетенцией по проверке соответствия Конститу-

ции и законам нормативных актов организаций, которым делегированы пуб-

лично-властные полномочия, политических партий, профессиональных союзов, 

общественных объединений, а также коллективных соглашений. В России та-

кими полномочиями не наделен ни один суд, хотя очевидно, что регулирующее 

воздействие такого рода актов может быть вполне сопоставимо с эффектом от 

нормативных актов органов публичной власти.  

4. Конституционно-судебный нормоконтроль в отношении международ-

ного права. Помимо случаев, когда конституционные суды в странах Восточной 

Европы обладают более широкими полномочиями по вопросам нормоконтроля, 

чем Конституционный Суд Российской Федерации, встречаются и обратные 

ситуации, где российский опыт в регулировании этого направления судебной 

деятельности опережает восточноевропейский опыт.  

Так, в соответствии с п. «б» ч. 5.1 ст. 125 Конституции Российской Феде-

рации Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности ис-

полнения решений межгосударственных органов, принятых на основании по-

ложений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности 

исполнения решения иностранного или международного (межгосударственно-

го) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 

налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это реше-

ние противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. 

Порядок осуществления этих полномочий конкретизирован в гл. XIII.1 Феде-

рального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации» [17]. В конституциях же государств Во-

сточной Европы аналогичные полномочия за конституционными судами не за-

креплены. При этом российский Конституционный Суд уже имеет опыт рас-

смотрения дел этой категории (см., например, Постановление от 19.04.2016 г. 

№ 12-П по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Су-

да по правам человека от 04.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против Рос-

сии» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации [16]). 

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что регулирование пределов 

судебного конституционного нормоконтроля в Российской Федерации в целом 

соответствует подходам, сложившимся на всем посткоммунистическом евро-

пейском правовом пространстве. Вместе с тем опыт стран Восточной Европы 
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указывает и на определенные резервы дальнейшего развития и укрепления это-

го направления конституционного правосудия в России. 
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УДК 342.1 

С.В. Праскова 

 

О ДЕНОТАТИВНОМ ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА  

«АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

В статье отмечается, что термин «Арктическая зона Российской Федера-

ции» является достаточно новым для отечественной юриспруденции. Его вве-

дение в правовое регулирование связано с принятием ряда стратегических до-

кументов и направлено на определение пространственных пределов государ-

ственной арктической политики России. Для этих целей слово «Арктика» явля-

ется слишком многозначным и неопределенным по содержанию. В филологии в 

рамках содержательной структуры термина выделяют денотативный и сигни-

фикативный компоненты. Автор полагает, что в юридическом термине должен 

преобладать денотативный компонент, т.е. информация о действительности, об 

объектах окружающего мира, поскольку только при этом условии обеспечива-

ется правовая определенность. На основе анализа действующих правовых актов 

выявлено два значения термина «Арктическая зона Российской Федерации», 

различающихся составом сухопутных территорий. Сделан вывод, что неопре-

деленность содержания данного термина порождает проблемы в правоприме-

нительной деятельности и требует устранения путем внесения изменений в 

действующее законодательство. 

Ключевые слова: Арктика, арктическая зона, территориальная единица, 

состав территории, границы территории. 

 

S.V. Praskova 

 

ABOUT THE DENOTATIVE MEANING OF THE TERM 

«ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION» 

 

The article notes that the term «Arctic zone of the Russian Federation» is quite 

new for domestic jurisprudence. Its introduction into legal regulation is connected 

with the adoption of a number of strategic documents and is aimed at determining the 

spatial limits of the state Arctic policy of Russia. For these purposes, the word «Arc-

tic» is too ambiguous and vague in content. In philology, within the framework of the 

content structure of the term, denotative and significative components are distin-

guished. The author believes that the denotative component should prevail in the le-

gal term, i.e. information about reality, about objects of the surrounding world, since 

only under this condition is legal certainty provided. Based on the analysis of existing 

legal acts, two meanings of the term «Arctic zone of the Russian Federation» have 

been identified, differing in the composition of land territories. It is concluded that 

the uncertainty of the content of this term generates problems in law enforcement ac-

tivities and requires elimination by making changes to the current legislation. 

Keywords: Arctic, arctic zone, territorial unit, composition of the territory, bor-

ders of the territory. 
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Развитию Арктической зоны Российской Федерации сейчас уделяется 

значительное внимание. Россия активно участвует в диалоге с другими страна-

ми циркумполярного мира и иными участниками международного сотрудниче-

ства по вопросам Арктики. В 2021–2023 гг. Россия председательствует в Арк-

тическом совете и планирует проведение множества международных меропри-

ятий, в том числе VI Международного арктического форума1. Российская Фе-

дерация лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. 

Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей 

среды, вопросы обороны и безопасности, освоение арктических месторожде-

ний – это неполный перечень тех направлений, в которых ведут работу россий-

ские специалисты [30].  

Однако любая комплексная государственная политика возможна только 

при наличии надлежащей правовой основы. В этом плане за последние годы 

сделано очень многое. Функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны 

Российской Федерации возложены на Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, чем создан межотраслевой центр коор-

динации арктической политики России [13]. Принят Федеральный закон 

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации» [10] (далее – Федеральный закон), утвер-

ждены Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-

чения национальной безопасности на период до 2035 года [14], Основы госу-

дарственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 го-

да [17] (далее – Основы 2020 года), Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации» [19]. Вместе с тем, это стратегическое регулирование осуществля-

ется в отсутствие надлежащей теоретической основы. В отечественной науке 

отсутствует сколько-нибудь обоснованное представление об Арктической зоне 

Российской Федерации как объекте правового регулирования, особенностях ее 

правового статуса, месте в системе территориальных единиц в Российской Фе-

дерации. Не смотря на обилие научных статей по отдельным аспектам развития 

российской Арктики, по своей сути данное явление остается научно необосно-

ванным и неопределенным. В этой связи представляется важным исследовать, 

прежде всего, содержательное наполнение термина «Арктическая зона Россий-

ской Федерации». 

Само по себе использование этого термина является новацией последних 

дух десятилетий. Прежде использовалась слово «Арктика», которое является по 

своей сути обозначением физико-географического северно-полярного района 

Земли [29]. В мировой практике для обозначения территорий, находящихся 

внутри Северного полярного круга, и прилегающих к нему территорий исполь-

зуются различные термины: Арктика и Субарктика, Заполярье, Крайний Север, 

Циркумполярный мир и др. Однако для российской юриспруденции привыч-

ным является употребление слова «Арктика». Так, в советский и в современный 

                                                           
1 Подробнее о значении международных арктических форумов см., например [1]. 
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периоды для обозначения пространственной и функциональной компетенции 

органов власти используется именно термин «Арктика».1 В той или иной сте-

пени официальное понимание Арктики сейчас закреплено в подп. «а» п. 3 Ос-

нов 2020 года: Арктика – северная полярная область Земли, включающая се-

верные окраины Евразии и Северной Америки (кроме центральной и южной 

частей полуострова Лабрадор), остров Гренландия (кроме южной части), моря 

Северного Ледовитого океана (кроме восточной и южной частей Норвежского 

моря) с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океа-

нов. Однако такое географическое понятие совершенно непригодно для целей 

правового регулирования и в силу своей неопределенности2, и в силу того, что 

оно используется для обозначения именно физико-географического простран-

ства, независящего от государственных границ и юрисдикции национальных 

органов власти3. Неудивительно, что с целью обозначения территориальной ча-

сти только России, являющейся объектом внутригосударственного правового 

регулирования, отечественное законодательство стало использовать иной тер-

мин – «Арктическая зона Российской Федерации».  

В литературе существует мнение, что понятие «арктическая зона» было 

определено решением Государственной комиссии при Совете Министров СССР 

по делам Арктики от 22.04.1989 г. [5, с. 15]. Однако это достаточно спорно. За-

дачей указанного решения было определить территорию, в отношении которой 

СССР планировал осуществлять свою арктическую политику. Оно должно бы-

ло лечь в основу постановления Совета Министров СССР, но в условиях кризи-

са последнее так и не было принято. Более того, оригинал этого решения госко-

миссии затерялся [4, с. 4]. О его содержании, в основном, судят по обобщенно-

му изложению в Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [23] (далее – Осно-

вы 2008 г.), где лишь подчеркивается, что этим решением определен состав 

территорий субъектов Российской Федерации, относящихся к российской Арк-

                                                           
1 В СССР была создана Комиссия по делам Арктики и Антарктики при Кабинете Министров 

СССР [21], которая продолжила свое существование в виде Государственной комиссии РСФСР [9], а 

затем была преобразована в Межведомственную комиссию по делам Арктики и Антарктики [18]. 

Позднее была создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики [20]. При определе-

нии отраслевого органа государственного управления, ответственного за осуществление государ-

ственной арктической политики России, также был использован термин «Арктика» – Министерство 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики [12]. 
2 Михаил Жуков совершенно справедливо отмечает, что такого природного феномена как 

«Арктика» или «арктическая зона» на самом деле не существует. Существует «географический кон-

тинуум» – в той или иной мере постепенные переходы между территориями с различными природ-

ными условиями. Это люди для удобства ориентирования в среде дают наименования относительно 

однородным участкам земной поверхности, причем однородность эта может быть весьма условной и 

определиться по совершенно разным критериям [3, с. 6]. 
3 Так, в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу при определении содержания термина «Арктика» подчеркива-

лось, что в пределах Арктики расположены пять приарктических государств – Россия, Канада, Со-

единенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают исключительной экономической 

зоной и континентальным шельфом в Северном Ледовитом океане (п. 2). 
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тике1. Потому однозначно утверждать, что уже на рубеже последнего десятиле-

тия прошлого века на уровне общегосударственной политики оперировали тер-

мином «арктическая зона» нельзя.  

Анализ правовых актов, имеющихся в общедоступных источниках, пока-

зывает, что до 1998 г. термин «арктическая зона» практически не употреблялся. 

Пожалуй, первым наиболее значимым его использованием является проект Фе-

дерального закона «Об арктической зоне Российской Федерации» [28], который 

был внесен в Государственную Думу в 1998 г., но отклонен в 2000 г. Из числа 

документов, имевших юридическую силу, термин «арктическая зона России» 

был впервые использован в Концепции государственной поддержки экономи-

ческого и социального развития районов Севера, утвержденной в 2000 г. [11]. 

Характерно, что в этих документах в термине используется слово «арктиче-

ская», написанное со строчной буквы, так как подразумевается, что это прила-

гательное, указывающее на элемент географической зональности; «лесная зо-

на», «степная зона» и т.д. [3, с. 6]. 

Осознанное использование термина «Арктическая зона Российской Феде-

рации», связанное с наделением достаточно определенным содержанием, впер-

вые осуществлено только в вышеупомянутых Основах 2008 г., которые хотя и 

не имели четко определенной правовой формы, но являлись важнейшим страте-

гическим документом, определяющим арктическую политику Российской Фе-

дерации, вплоть до 2020 года2. Именно в Основах 2008 г. термин «Арктическая 

зона Российской Федерации» впервые в правовых актах был написан с заглав-

ной буквы и использован как имя собственное. Согласимся с мнением [3, с. 6], 

что такая языковая трансформация подчеркивает, что государство рассматрива-

ет Арктическую зону Российской Федерации в качестве особого объекта госу-

дарственной политики и правового регулирования. 

Следует подчеркнуть, что Арктическая зона Российской Федерации явля-

ется именно юридическим термином и не совпадает с климатической, биогео-

графической и ландшафтной зональностью физико-географического простран-

ства. Он используется исключительно в целях правового регулирования – как 

пространственное обозначение пределов применения определенных направле-

ний государственной политики. 

В филологии в содержательной структуре термина выделяют денотатив-

ный и сигнификативный компоненты значения. Денотативное значение терми-

на – это информация о действительности, об объектах окружающего мира. 

Сигнификативный компонент содержит информацию о свойствах (дифферен-

циальных и интегральных признаках) изучаемого объекта, отраженных в созна-

нии ученого, исследователя. Специфика терминологического значения заклю-

чается в превалировании сигнификативного компонента [6, с. 92]. Иначе гово-

ря, любой термин используется для обозначения явлений реальной действи-

                                                           
1 Согласно п. 2 Основ 2008 г. в состав Арктической зоной Российской Федерации входят полно-

стью или частично территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, 

Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные 

решением Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22.04.1989 г. 
2 В настоящий момент не применяются в связи с утверждением Основ 2020 года. 
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тельности, но при этом, употребляемый в контексте конкретного исследования, 

во многом отражает субъективное представление конкретного лица о таких яв-

лениях реальной действительности.  

Для целей правового регулирования превалирование сигнификативного 

компонента недопустимо. Термин, используемый в правовых актах, должен от-

вечать требованиям ясности, определенности и недвусмысленности. В силу не-

однократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации пра-

вовой позиции неоднозначность, неясность и противоречивость правового ре-

гулирования неминуемо препятствуют адекватному уяснению его содержания и 

предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения публич-

ной власти в процессе правоприменения, создают предпосылки для админи-

стративного произвола и избирательного правосудия, чем ослабляют гарантии 

защиты конституционных прав и свобод; поэтому самого по себе нарушения 

требования определенности правовой нормы вполне может быть достаточно 

для признания такой нормы не соответствующей Конституции Российской Фе-

дерации [См., например: 25; 27]. Потому введение в правовое регулирование 

достаточно нового термина, производного от другого широко распространенно-

го, но неюридического термина, должно сопровождаться введением легальной 

дефиниции. При чем такая дефиниция должна отражать наиболее существен-

ные свойства обозначаемого термином понятия, позволяющие отличить его от 

сходных, но нетождественных понятий. Таким образом, легальная дефиниция 

соответствующего явления должна отражать именно денотативный компонент 

содержательной структуры термина. 

Применительно к содержанию термина «Арктическая зона Российской 

Федерации» определенность денотативного компонента означает точное и не-

двусмысленное определение пространства, которое охватывается этим терми-

ном. Лучший способ для этого – определение границ соответствующей терри-

ториальной единицы. Однако, учитывая, что Арктическая зона Российской Фе-

дерации не является территориальным образованием базового характера (она не 

является элементом федеративного, административно-территориального или 

муниципального устройства), а в определенном смысле имеет характер 

«надстройки» между современными уровнями территориального устройства 

России, вполне допустимым представляется и способ определения содержания 

данной территориальной единицы посредством закрепления исчерпывающего 

перечня территориальных образований, входящих в ее состав1. Именно послед-

ний способ в настоящий момент используется в российском законодательстве. 

                                                           
1 Михаил Жуков противопоставляет такие способы определения Арктической зоны Россий-

ской Федерации как описание границ и закрепление состава, рассматривая их как альтернативные и 

наделяя разными последствиями [3, с. 14–16]. С этим мнением нельзя согласится. Названные способы 

дают разные результаты, но не исключают друг друга. Описание границ территориальной единицы 

позволяет определить ее пределы в пространстве. Но и исчерпывающее перечисление территориаль-

ных единиц, имеющих четко определенные границы, в составе объединяющей их территориальной 

единицы дает те же результаты. Определенность внешней границы при таком способе определения 

территории не утрачивается при условии, что достигнута определенность границ всех составных ча-

стей. Разница лишь в том, что определение состава территории через другие территориальные едини-

цы обогащает содержание объединяющей территориальной единицы, так как одновременно дает 



66 

Содержательный компонент термина «Арктическая зона Российской Фе-

дерации» раскрывается в двух правовых актах: Федеральном законе и Основах 

2020 года, прочие документы лишь содержат отсылки к ним. 

В Основах 2020 года под Арктической зоной Российской Федерации по-

нимаются сухопутные территории, определенные Указом Президента Россий-

ской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации» [15] (далее – Указ Президента РФ), а также прилегающие к этим 

территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключитель-

ная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации 

(подп. «б» п. 3). Этот подход воспринят из Основ 2008 года с той разницей, что 

сухопутные территории определены более четко – посредством отсылки к дей-

ствующему правовому акту. Таким образом, в рамках этих документов страте-

гического характера законодатель исходит из двух основных территориальных 

компонентов Арктической зоны Российской Федерации: сухопутных и несухо-

путных территорий.  

Следует подчеркнуть, что такое деление территории имеет чисто юридиче-

ское значение и не связано с географической характеристикой пространства. Так, 

с позиций географии в российской Арктике можно выделить три звена: матери-

ковая территория суши, занятая тундровыми и лесотундровыми ландшафтами; 

острова, расположенные непосредственно в том или ином удалении от побере-

жий; морская акватория в пределах 200-мильной морской экономической зоны, 

часто с плавающими льдами, переходящими к северу от побережий в сплошной 

ледяной покров [7, с. 11]. Деление же территорий в Указе Президента РФ обу-

словлено их правовым режимом. Сухопутные территории имеют исключительно 

внутригосударственный режим, а иные территории (морские воды и континен-

тальный шельф) подверженных преимущественно международному регулирова-

нию. Такая концепция правового регулирования представляется вполне оправ-

данной, поскольку определение северной границы Арктической зоны Россий-

ской Федерации является вопросом международных отношений и зависит, в том 

числе, от выбора секторального или конвенционального подхода1. В то время как 

определение южной границы российской Арктики – вопрос исключительно 

внутригосударственного регулирования и может решаться по-разному в зависи-

мости от приоритетных целей государственной политики. 

                                                                                                                                                                                                 
представление и об ее внутренних границах, и о месте в системе территориальных единиц. Таким об-

разом, определение территории способом определения границ либо способом определения состава не 

противопоставляются, они вполне могут использоваться одновременно. Применительно к Арктиче-

ской зоне Российской Федерации проблема состоит не в выборе способа определения пространствен-

ных пределов, а в их определенности. В настоящий момент в законодательстве перечислены террито-

рии, входящие в ее состав, но не все из них имеют четко определенные границы. Проблемы опреде-

ления «северной границы» российской Арктики неизбежно переходят в плоскость дискуссии о фор-

мах и объемах суверенных прав России в Северном Ледовитом океане. В силу неопределенности се-

верной государственной границы Российской Федерации сохранится и неопределенность «северной 

границы» Арктической зоны Российской Федерации, вне зависимости от избранного способа ее 

определения. 
1 О проблеме разграничения прав арктических государств см., например [5, с. 13]. 
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В Федеральном законе в целом используется та же концепция: определя-

ются сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации, а так-

же территории, подверженные международному регулированию (ч. 2–4 ст. 2). 

Однако понимание сухопутных территорий существенно разниться. 

Во-первых, в рамках Указа Президента РФ земли и острова, которые мо-

гут быть открыты в российском секторе Северного Ледовитого океана, отнесе-

ны к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, а в 

Федеральном законе они выделены из сухопутных территорий и фактически 

включены в группу территорий, подверженных международно-правовому регу-

лированию1. С точки зрения физико-географической характеристики позиция 

Указа Президента РФ является предпочтительной, так как земли и острова, ко-

торые потенциально могут быть открыты в Северном Ледовитом океане, пред-

ставляют собой сухопутное пространство. Однако согласно ст. 121 Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. [8] режим сухо-

путных территорий, включая определение территориального моря, прилежащей 

зоны, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, при-

меняется к островам, пригодным для поддержания жизни человека или для са-

мостоятельной хозяйственной деятельности. Острова, которые до сих пор не 

открыты в Северном Ледовитом океане, вряд ли подпадают под эту характери-

стику. Кроме того, исключение этих лишь потенциально возможных земель из 

состава сухопутных территорий в Федеральном законе не влияет на определен-

ность Арктической зоны Российской Федерации в целом. Из толкования обоих 

актов следует, что земли и острова, которые могут быть открыты в российском 

секторе Арктики, входят в Арктическую зону Российской Федерации, а их пра-

вовой режим этими актами не определяется. Потому это различие в положениях 

Указа Президента Российской Федерации и Федерального закона представляет-

ся несущественным. 

Во-вторых, различается перечень сухопутных территорий Арктической 

зоны Российской Федерации, являющихся территориями субъектов Российской 

Федерации. Указ Президента РФ и Федеральный закон единодушны в части 

определения территорий субъектов Российской Федерации, полностью входя-

                                                           
1 Различается и способ, которым определены такие земли и территории. В Указе Президента 

РФ они указаны путем отсылки к Постановлению Президиума ЦИК СССР «Об объявлении террито-

рией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» [16] и другим 

актам СССР, тогда как в Федеральном законе практически дословно воспроизведен текст указанного 

Постановления ЦИК СССР, определяющего их географическое положение: земли и острова, которые 

в будущем могут быть открыты, не являются территориями иностранных государств, расположены в 

Северном Ледовитом океане к северу от побережья Российской Федерации до Северного полюса в 

пределах между меридианом тридцать два градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной 

долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак 

на мысе Кекурский, и меридианом сто шестьдесят восемь градусов сорок девять минут тридцать се-

кунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Рат-

манова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе. Однако содержательное 

различие этих формулировок заключается лишь в том, что Указ Президента РФ допускает возмож-

ность определения земель и островов в Сварном Ледовитом океане иными актами СССР, а Федераль-

ный закон ограничивается формулировкой Постановления Президиума ЦИК СССР от 15.04.1926 г. 

Это различие вряд ли существенно. 
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щих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Регионы, территории которых частично включены в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, тоже определены одинаково (Рес-

публика Карелия, Республика Коми, Республика Саха Якутия), Красноярский 

край, Архангельская область), но различается перечень территорий этих регио-

нов. В рамках Федерального закона в состав Арктической зоны Российской Фе-

дерации включен целый ряд муниципальных образований, которые не упоми-

наются в Указе Президента РФ1. И это различие представляется отнюдь не ре-

дакционным. Фактически южная граница Арктической зоны Российской Феде-

рации в Федеральном законе и Указе Президента РФ проводится по-разному.  

Таким образом, денотативный компонент содержания термина «Арктиче-

ская зона Российской Федерации», используемого в Основах 2020 года, и дено-

тативный компонент содержания термина «Арктическая зона Российской Фе-

дерации», используемого в Федеральном законе, совпадает лишь частично. А 

это означает фактическое наличие двух разных понятий при полной идентично-

сти обозначающих их терминов.  

Иначе говоря, существует две Арктические зоны Российской Федерации. 

Первая из них определена Основами 2020 года и Указом Президента РФ. Исхо-

дя из преамбулы последнего, это понятие используется в целях обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Вторая Арктиче-

ская зона Российской Федерации определена Федеральным законом в целях ее 

экономического развития, стимулирования и активизации инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, создания экономической основы для опе-

режающего социального развития и улучшения качества жизни в Арктической 

зоне Российской Федерации (п. 2 ст. 1). При этом вторая Арктическая зона Рос-

сийской Федерации имеет больший размер, нежели первая. 

Причины, по которым федеральный законодатель пошел на столь суще-

ственное содержательное различие, неясны. По образному выражению 

В.В. Гамукина, остается лишь предположить, что вхождение или нахождение 

той или иной территории в Арктическую зону Российской Федерации пред-

ставляет собой своеобразный паллиатив, рожденный в результате вынужденно-

го учета множества факторов [2, с. 204–205]. 

Однако оценка такого правового регулирования с точки зрения его опреде-

ленности может быть только негативной. Наделение одного и того же термина 

разным содержанием без указания оснований и целей их применения, контекста 

употребления способно породить лишь противоречия в правоприменительной 

                                                           
1 Муниципальное образование «Сегежский муниципальный район» (Республика Карелия), му-

ниципальное образование городского округа «Инта», муниципальное образование городского округа 

«Усинск», муниципальный район «Усть-Цилемский» (Республика Коми), сельское поселение «Поселок 

Суринда», сельское поселение «Поселок Тура», сельское поселение «Поселок Нидым», сельское посе-

ление «Поселок Учами», сельское поселение «Поселок Тутончаны», сельское поселение «Поселок Ес-

сей», сельское поселение «Поселок Чиринда», сельское поселение «Поселок Эконда», сельское поселе-

ние «Поселок Кислокан», сельское поселение «Поселок Юкта» Эвенкийского муниципального района 

(Красноярский край), муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район», муници-

пальное образование «Пинежский муниципальный район» (Архангельская область). 
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практике. Это выглядит тем более непоследовательным, что, как было указано 

выше, термин «Арктическая зона Российской Федерации» был введен в правовое 

регулирование исключительно в целях достижения определенности простран-

ственных пределов российской арктической политики. И долгое время велась 

работа над определением состава ее сухопутных территорий (см. об этом по-

дробно [3; 4]). Эта определенность была достигнута после утверждения Указа 

Президента РФ и утрачена после вступления в силу Федерального закона.  

Безусловно, для юриспруденции и не только российской, использование 

одного термина для обозначения содержательно различающихся понятий не 

является редкостью. Однако чаще всего речь идет об общеупотребительном 

слове, многозначность которого является свойством общеупотребимого языка и 

определенной исторической традицией. Так, Конституционный Суд Российской 

Федерации неоднократно отмечал, что требование определенности правового 

регулирования вовсе не исключает использование оценочных или общеприня-

тых понятий: законодатель не лишен возможности прибегать к ним, если зна-

чение таких понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами соответ-

ствующих правоотношений либо непосредственно из содержания конкретного 

нормативного положения или из системы находящихся в очевидной взаимосвя-

зи положений, либо посредством выявления более сложной взаимосвязи право-

вых предписаний, в частности с помощью даваемых судами разъяснений по во-

просам их применения (см., напр. [24; 26]). Однако словосочетание «Арктиче-

ская зона Российской Федерации» не является общеупотребимым, это искус-

ственно созданный термин. И достижение его определенности в системе дей-

ствующего правового регулирования возможно только при условии, что в каж-

дом правовом акте по вопросам российской Арктики правотворческий орган 

должен указывать, какое именно значение термина он использует. 

Так, можно утверждать, что термин «Арктическая зона Российской Феде-

рации» используется в значении, определенном Основами 2020 года и Указом 

Президента РФ, в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-

ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, по-

скольку это прямо указано в ее п. 3, и в Государственной программе Россий-

ской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации», поскольку это прямо определено в п. 1 разд. I. Но такая 

отсылка есть далеко не во всех правовых актах. Например, Правила отбора ин-

вестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктиче-

ской зоны Российской Федерации [22], оперирует собственным невнятным по-

ниманием Арктической зоны Российской Федерации: сухопутные территории и 

примыкающие к ним внутренние морские воды Российской Федерации и тер-

риториальное море Российской Федерации, а также арктический континенталь-

ный шельф Российской Федерации (абз. 2 п. 2). Учитывая, что речь идет об ин-

вестиционной политики можно предположить, что должно использоваться зна-

чение термина «Арктическая зона Российской Федерации», определенное Фе-

деральным законом, но с уверенностью утверждать это невозможно. И в даль-

нейшем подобные неясности будут только увеличиваться. Остается лишь наде-

яться, что федеральный законодатель внесет изменения в основные акты, регу-
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лирующие российскую арктическую политику, и оставит лишь одно понимание 

Арктической зоны Российской Федерации. 

В завершении хотелось бы отметить, что описанная в настоящее статье 

неоднозначность в понимании Арктической зоны Российской Федерации вы-

звана не недостатками юридической техники, а является следствием отсутствия 

концептуального понимания целей обособления этого пространства и его места 

в системе территориальных единиц России. Используя словосочетание «Аркти-

ческая зона Российской Федерации», законодатель не создал территориальную 

единицу, не определил ее соотношение с базовыми единицами различных слоев 

территориальной организации (субъектами Российской Федерации, муници-

пальными образованиями, административно-территориальными единицами), а 

лишь постарался достичь правовой определенности по вопросу пространствен-

ных пределов ряда направлений государственной политики. А поскольку такие 

направления могут существенно отличаться друг от друга (экологическая поли-

тика, политика безопасности России, экономическое развитие и т.д.), постольку 

при разных условиях один и тот же термин может наделять различным содер-

жанием. Именно произвольность денотативного значения термина «Арктиче-

ская зона Российской Федерации» свидетельствует о необходимости осмысле-

ния ее природы как территориальной единицы Российской Федерации, либо от-

сутствия таковой. 
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Ю.В. Пятковская, Е.Л. Иванова 

 

К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Анализируются полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по стратегическому планированию, выявляются не-

достатки правового регулирования обозначенной сферы. На примере Сибир-

ского федерального округа проводится исследования форм реализации обозна-

ченных полномочий. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, публичные полномочия, 

принцип плановости. 

 

Yu.V. Pyatkovskaya, E.L. Ivanova  

 

ON THE PUBLIC LEGAL AUTHORITY IN THE SPHERE 

OF STRATEGIC PLANNING 

 

The authors analyzes the powers of state authorities and local self-government 

bodies for strategic planning, reveals the shortcomings of the legal regulation of the 

designated area. On the example of the Siberian Federal District, research is carried 

out on the forms of implementation of the designated powers. 

Keywords: strategic planning, public authority, planning principle. 

 

Эффективное социально-экономическое развитие любого государства ос-

новывается на принципе плановости. Особенно наглядно данный принцип реа-

лизовывался в СССР, где в основе деятельности как публично-правовых обра-

зований, так и хозяйствующих субъектов лежал плановый акт. С отказом от 

идеологии плановой экономики принцип плановости был неоправданно ниве-

лирован. Вместе с тем, планирование является необходимой потребностью ве-

дения любого современного публичного хозяйства, системно объединяя страте-

гическое и финансовое планирование. 

В ряде зарубежных государств принцип плановости в той или иной сте-

пени закрепляется на конституционном уровне. Так, в ст. 38 Конституции Ко-

ролевства Испании [2] говорится о том, что органы публичной власти обеспе-

чивают защиту производства в соответствии с требованиями планирования. До-

статочно полно обозначенный принцип находит свое закрепление в Конститу-

ции Турции (Турецкой Республики) [3], где отдельной статьей (ст. 166) уста-

навливается обязанность государства обеспечивать планирование экономиче-

ского, социального и культурного развития, а также устанавливаются общие 

требования к этому процессу. 

В постреформенной России вопросам стратегического планирования ста-

ло уделяться внимание в середине 90-х гг., что сопровождалось принятием Фе-

дерального закона «О государственном прогнозировании и программах соци-
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ально-экономического развития Российской Федерации» [4]. Указанный Феде-

ральный закон имел множество изъянов, поскольку не устанавливал четкой си-

стемы стратегического планирования, отсутствовали нормы о взаимодействии 

публичных органов разного уровня, а также нормы, позволяющие связать стра-

тегическое планирование с бюджетным. Для устранения недостатков на смену 

указанного закона в 2014 г. был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации» [8] (далее по тексту – Фе-

деральный закон № 172-ФЗ).  

Федеральным законом № 172-ФЗ осуществляется системное регулирова-

ние обозначенной сферы, координируется государственное и муниципальное 

стратегическое управление и бюджетная политика. В ст. 5 Федерального закона 

№ 172-ФЗ закреплены полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере стратегического планирования. Однако прежде 

чем говорить об опосредовании указанных полномочий в нормотворческой де-

ятельности регионов, необходимо отметить, что отдельные из указанных пол-

номочий в настоящее время не имеют однозначной оценки в юридической ли-

тературе. 

Наиболее подвержено критике полномочие по установлению требований 

к содержанию документов стратегического планирования, разрабатываемых в 

субъектах Российской Федерации, порядку их разработки, рассмотрению и 

утверждению (одобрению). Так, Н.В. Омелехина, отмечая значимость корреля-

ции соответствия планово-прогнозных документов не только с финансовыми, с 

планово-бюджетными документами, но и планово-прогнозных документов 

между собой, причем не только в рамках одного региона, но и в рамках «реги-

он – федерация» и «регион – регион», указывает на необоснованность закреп-

ления за органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочия по установлению требований к документам стратегического пла-

нирования (п. 2 ст. 5). По ее мнению, наделение указанным полномочием орга-

нов государственной власти не будет способствовать обеспечению целостности 

и финансовой устойчивости государства, так необходимой в условиях глубокой 

интеграции экономики [14, с. 17].  

В монографии «Государственно-правовые основы ускоренного развития 

Дальнего Востока России» [1, с. 265] анализируемое полномочие подвергается 

не только содержательной критике, но и обозначаются ряд иных его дефектов, 

состоящих, по мнению авторов, в том числе в «сужении» перечня нормативных 

правовых актов, в соответствие с которыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляется установление требований к 

содержанию документов стратегического планирования, порядку их разработ-

ки, рассмотрению и утверждению (одобрению) по сравнению с тем перечнем, 

который указывается в п. 6 этой же статьи. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся научные дискуссии, относительно 

отдельных полномочий органов государственной власти субъектов в сфере 

стратегического планирования, а также порядка их закрепления, перед регио-

нальным законодателем поставлена задача их реализации. В рамках настоящего 

исследования предлагается на примере субъектов Российской Федерации, вхо-
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дящих в состав Сибирского федерального округа, выявить особенности, основ-

ные проблемы и тенденции правового регулирования общественных отноше-

ний, возникающих в сфере стратегического планирования в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Наиболее распространенной моделью правового регулирования вопросов 

стратегического планирования в субъектах Российской Федерации является 

принятие специального комплексного закона по указанным вопросам и специ-

альных актов высшего исполнительного органа субъекта Российской Федера-

ции на основе и в развитие такого закона. Указанная модель реализована в 

восьми из десяти субъектов, входящих в состав Сибирского федерального 

округа. В Новосибирской и Омской областях региональный законодатель огра-

ничился лишь принятием актов высшего исполнительного органа, которые 

направлены на регулирование отдельных вопросов в сфере стратегического 

планирования [10; 11; 13]. Ввиду ограниченности объема настоящего исследо-

вания, возможным является провести лишь общий анализ актов законодатель-

ного уровня, направленным на регулирование процессов стратегического пла-

нирования в регионах. За исключением Закона Иркутской области «Об отдель-

ных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской обла-

сти» [12] (далее – Закон Иркутской области) все, из подвергшихся исследова-

нию законов получили название «О стратегическом планировании», что пред-

полагает комплексное регулирование полномочий, закрепленных ст. 5 Феде-

рального Закона № 172-ФЗ. Между тем, как показал анализ, не всегда указан-

ные полномочия в региональных законах получают должное содержательное 

наполнение, а произведенное регулирования является достаточным.  

Примером самого лаконичного закрепления вопросов стратегического 

планирования является Закон Республики Алтай [6]. Указанный Закон состоит 

всего из шести статей и в большей степени посвящен закреплению предостав-

ленных Федеральным Законом № 172-ФЗ полномочий за конкретными органа-

ми государственной власти Республики Алтай. В нем очень поверхностно обо-

значены вопросы обеспечения согласованности и сбалансированности доку-

ментов стратегического планирования в Республике Алтай (ч. 1 ст. 4), а проце-

дуры по мониторингу и контролю реализации документов стратегического пла-

нирования, утвержденных (одобренных) органами государственной власти Рес-

публики Алтай, носят отсылочное регулирование (ст. 5).  

Наиболее содержательное регулирование вопросов стратегического пла-

нирования осуществлено в законах Республики Тыва [7], Томской области [9] и 

Красноярского края [5]. В законах указанных субъектов Российской Федерации 

не только подробно обозначены полномочия каждого из участников стратеги-

ческого планирования, даны определения, с учетом регионального уровня адап-

тированы положения федерального законодательства, определяющие систему и 

содержание документов стратегического планирования, но и содержательно 

раскрыты процедуры реализации (мониторинга реализации) данных докумен-

тов (ст. 14 Закона Красноярского края, ст. 16 Закона Томской области, ст. 18 

Закона Республики Тыва), более детально урегулирована процедура обще-
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ственного обсуждения документов стратегического планирования (ст. 15 Зако-

на Республики Тыва, ст. 5 Закона Красноярского края). 

Следует также отметить, что федеральный законодатель, закрепляя в ст. 5 

и 6 Федерального закона № 172-ФЗ полномочия в сфере стратегического плани-

рования органов государственной власти субъектов и органов местного само-

управления соответственно, указывает только на необходимость согласованно-

сти долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-

экономического развития муниципальных образований с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации (п. 1 ст. 6). Вместе с тем механизма такого согласования фе-

деральным законодательством не установлено. В связи с чем представляется не-

обходимым закрепление указанного вопроса на уровне регионов. При этом со-

гласно позиции Министерства экономического развития общие положения о по-

рядке обеспечения согласованности долгосрочных целей и задач социально-

экономического развития муниципальных образований с приоритетами и целями 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации должны 

быть закреплены именно в законе субъекта Российской Федерации [15, абз. 15 

п. 4]. В настоящее время в пределах территории Сибирского федерального окру-

га такого рода положения нашли свое отражение только в законах Алтайского и 

Красноярского края. При этом механизмы согласования, закрепленные в законах 

указанных субъектов Российской Федерации принципиально разные. Так, если 

Законом Алтайского края предусмотрен согласительный порядок взаимодей-

ствия между Правительством и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Алтайского края в сфере стратегического (ст. 18), то со-

гласно п. 1 ст. 16 Закона Красноярского края документы стратегического плани-

рования муниципальных районов и городских округов края разрабатываются с 

учетом документов стратегического планирования края. Также ст. 16 Закона 

Красноярского края предусмотрено, что в целях обеспечения принципа единства 

и целостности системы стратегического планирования Правительство края раз-

рабатывает для органов местного самоуправления рекомендации по разработке 

стратегий социально-экономического развития муниципальных районов и город-

ских округов и планов мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов. Также 

предусматривается необходимость представления органами местного само-

управления проектов стратегий социально-экономического развития муници-

пальных районов и городских округов в Правительство края. 

Таким образом, на сегодняшний день существует многообразие форм 

правового регулирования вопросов стратегического планирования на субфеде-

ральном уровне. Вместе с тем, следует признать особую значимость надлежа-

щего регулирования обозначенной сферы, поскольку с системой стратегическо-

го планирования, в первую очередь, увязывается бюджетный процесс. Поэтому 

полагаем необходимым более четко и императивно прописывать полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в Феде-

ральном законе № 172-ФЗ. Создание сбалансированной системы стратегическо-

го планирования, органично сочетающей полномочия органов публичной вла-
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сти всех уровней является серьезной задачей, без решения которой невозможно 

эффективное социально-экономическое развитие России.  
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УДК 343.85 

С.И. Шишкин 

  

КОВИДНАЯ ДИФФУЗИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Проводится анализ изменений в избирательном законодательстве РФ, 

обусловленных проведением выборов в условиях пандемии коронавируса. Ав-

тор приходит к выводу о поспешности и конъюнктурности принятия ряда изби-

рательных новелл. 

Ключевые слова: трехдневный режим голосования, голосование вне по-

мещений избирательных участков, «день тишины», административный ресурс. 

 

S.I. Shishkin 

 

COVID DIFFUSION OF SELECTIVE LEGISLATION 

 

The analysis of changes in the electoral legislation of the Russian Federation 

caused by the conduct of elections in the context of the coronavirus pandemic is car-

ried out. The author comes to the conclusion that the adoption of a number of elec-

toral novels is hasty and opportunistic. 

Keywords: three-day voting regime, voting outside polling stations, «day of si-

lence», administrative resource. 

 

Избирательная кампания, состоявшаяся 13 сентября 2020 г., станет важ-

ной вехой на путях развития современного российского избирательного зако-

нодательства. Это первая кампания после плебисцита по одобрению поправок к 

Конституции РФ, испытавшая на себе «потенциал влияния» новой конституци-

онной модели. Сам плебисцит, как форма одобрения воли законодателя, также 

сыграл важную роль в поиске оптимальных путей взаимодействия государства 

и общества. Поскольку, вслед за принятием конституционных новелл Государ-

ственной Думой РФ и одобрением их Советом Федерации, плебисцит принял 

на себя нагрузку основного звена легитимации всего объема конституционных 

изменений, при этом резко отличаясь по категоричности волеизъявления от ре-

ферендума. Конституционный суд РФ одобрил предложенный порядок вступ-

ления поправок в силу и, таким образом, придал новую силу плебисциту как 

форме прямой демократии.  

Сразу после завершения кампании по поправкам к Конституции РФ Цен-

тральная избирательная комиссия реализовала внутренний потенциал плебисци-

та в «усовершенствовании» практики функционирования избирательной систе-

мы. В частности, однодневный режим голосования был заменен на трехдневный. 

При этом никого не смутил тот факт, что кампании по выборам губернаторов в 

18 субъектах Российской Федерации уже стартовали, как и многочисленные му-

ниципальные выборы. Про известное правило, что правила игры в ходе игры не 

меняются, сформулированное в 90-е гг. Конституционным судом РФ, напрочь 

забыли. А между тем, трехдневный режим голосования в значительной степени 
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меняет весь избирательный расклад, влияет на стратегию и тактику всей избира-

тельной кампании. Он касается вопросов финансирования кампании, организа-

ции работы штабов наблюдателей, подсчета голосов, проведения агитации и т.д. 

На мой взгляд, форсирование внедрения этого режима в российскую избира-

тельную практику носило поспешный, конъюнктурный характер. 

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение 

нижестоящей инстанции и не стала рассматривать иск политической партии 

«Яблоко», оспаривающей постановление ЦИК о трехдневном досрочном голо-

совании. Верховный суд не захотел дать правовую оценку постановлению 

ЦИК, нарушающему сразу три права истцов: право избирать и быть избранны-

ми на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании; право в наблюдении за проведением выборов, право участвовать в 

предвыборной агитации на равных условиях, закрепленных в федеральном за-

коне «Об основных гарантиях избирательных прав…». ЦИК фактически при-

своила функции законодателя, ввела новые правовые конструкции – досрочное 

голосование в помещении, досрочное голосование на дому, – и, таким образом, 

превысила свои полномочия. Статьи 65 и 66 Закона между тем требуют опреде-

лить порядок проведения досрочного голосования, в том числе вне помещений 

избирательных участков. Участковые комиссии получили широкие возможно-

сти по своему усмотрению толковать многочисленные вопросы досрочного го-

лосования, а это произвол. 

Обычно агитационная стадия в избирательной кампании заканчивалась в 

18 часов пятницы перед днем тишины. Теперь нет четких ориентиров. Трех-

дневный режим девальвировал устоявшиеся правила. Можно заметить, что дню 

тишины не находится места в финале. Традиционная пауза неуместна в суббо-

ту, так как голосование уже началось в пятницу, и смысловая нагрузка тишины 

утонет в какофонии звуков с избирательных участков. Этот поток сигналов не-

возможно остановить. Призыв коммунистов идти на голосование только в вос-

кресенье понятен, таким способом авторы призыва хотят свести к минимуму 

возможности искажения воли избирателя за счет воздействия на нее со стороны 

третьих лиц. Но есть еще один момент. Они (коммунисты) открывают неожи-

данную тему для осмысления – о роли каждого из трех дней голосования в 

условиях 5- и 6-дневной рабочей недели. 

Почему всегда выборы в СССР и посткоммунистической России прово-

дились в воскресенье, в выходной день? Потому что, по модели, законодатель 

защищал волю избирателей от разных примесей, особенно от производствен-

ных. Он как бы выводит голосующего от административного давления со сто-

роны его непосредственного начальника, от паралича мозга страхом быть нака-

занным за ослушания его приказа. Потом к этой матрице был добавлен и суб-

ботний день тишины. 

Сегодня «все смешалось в доме Облонских». Пятница – обычный рабо-

чий день. Слесарю Иванову захотелось пойти проголосовать на своем избира-

тельном участке. Вопрос: должен ли начальник цеха Петров отпустить в рабо-

чее время Иванова справить его политическую нужду? Или слесарь может сде-

лать это до и после рабочего дня? А хуже того, как должна вести себя бригада 
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ремонтников Сидорова, когда директор завода Семенов предложит им в обе-

денный перерыв проехать на заводском автобусе на избирательный участок? 

Вопросы детские и ответы на них очевидны, по модели. Я уж не говорю про та-

кое страшное слово, как сейф-пакеты. 

Меняются избирательные технологии в ковидное время. Может, это 

пошло от банков и коллекторских агентств. Скажем, если вы по состоянию здо-

ровья, в силу возраста не способны прийти на избирательный участок, то обра-

щаетесь с заявлением, чтобы проголосовать на дому. Инициатива по закону 

всегда за избирателем. А если вам на телефон раздается звонок и голос настоя-

тельно предлагает вам услугу голосования на дому? ТО это грубейшее наруше-

ние вашего права проголосовать на избирательном участке. Никто не может 

навязывать вам место голосования. Никто. 

Летняя (ковидная) избирательная кампания показала, что ситуация пан-

демии коронавируса играет на руку кандидатам власти на выборах: управляе-

мые избиратели (бюджетники) напуганы и послушны, лояльные избиратели 

(пенсионеры) хватаются за любую стабильность, протестные (средний класс и 

возраст) оглушены, растеряны и демотивированы. Все участники выборов 

находятся в условиях комплексного технологического давления с помощью ад-

министративного ресурса. 
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Э.И. Девицкий 
 

О СПОСОБАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ СУДАМИ ДЕФЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Анализируются закрепленные в российском законодательстве правовые 

возможности преодоления дефектов нормативных актов, которые могут быть ре-

ализованы в рамках деятельности органов судебной власти Российской Федера-

ции. Проведенное исследование показало, что предусмотренные в законодатель-

стве способы осуществления судебной деятельности не имеют своей непосред-

ственной целью выявление дефектов подлежащих применению нормативных 

правовых актов, а также их устранение с помощью различных способов толкова-

ния. Такая ситуация не в последнюю очередь связана с советскими правовыми 

традициями, частью которых является неограниченная свобода законодателя. 

Несмотря на принципиальные социально-экономические и политические изме-

нения в нашей стране, расширение контрольных функций органов судебной вла-

сти, указанные традиции продолжают существовать и поддерживаться. 

Ключевые слова: судебная власть, судебное толкование, судебный нормо-

контроль, конституционный контроль. 

 

E.I. Devitskii 

 

IDENTIFICATION AND ELIMINATION 

BY COURTS OF DEFECTS OF LEGISLATION 

 

The article analyzes the legal possibilities of overcoming the defects of legisla-

tion as a result of the activities of the judicial authorities of the Russian Federation. It 

is established that the forms of administration of justice provided for in the legislation 

do not have the direct purpose of identifying defects in the normative legal acts to be 

applied, as well as their elimination through various methods of interpretation. Not 

least of all, this is due to the Soviet legal traditions, part of which is the unlimited 

freedom of the legislator. Despite the fundamental socio-economic and political 

changes in our country, the expansion of the control functions of the judiciary, such 

traditions continue to exist. 

Keywords: judicial power, judicial interpretation, judicial norm control, consti-

tutional control. 

 

Обязательным признаком современных демократических государств яв-

ляется установленная основным законом система разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную. Как показывает ис-

тория, реальная независимость и самостоятельность государственных органов, 

функционирующих в рамках определенной ветви власти, несмотря на много-

численные конфликты между ними, все же позволяет эффективно решать 
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большинство задач, стоящих перед государством, в том числе по обеспечению 

прав и интересов как отдельных граждан, так и общества в целом. 

Однако важным элементом системы разделения властей, обеспечиваю-

щим до определенной степени стабильность ее функционирования, является 

реализация судами нормоконтрольных полномочий в отношении нормативных 

правовых актов, принимаемых органами законодательной и исполнительной 

власти. По меткому замечанию Г.А. Гаджиева «критерий качества закона – это 

судебная практика» [1]. Действительно, неясность, неопределенность и проти-

воречивость правовых норм порождают проблемы их применения. Если же та-

кими нормами устанавливаются правила поведения, призванные регулировать 

объективно конфликтные общественные отношения, возникающие в связи с 

необходимостью удовлетворения жизненно важных потребностей граждан, об-

щества и государства, то многочисленные судебные споры и проблемы право-

применения, возникающие у судов при их разрешении, неизбежны. 

В эпоху постоянного увеличения общего количества нормативных право-

вых актов и их бесконечного изменения, значение деятельности органов судеб-

ной власти по выявлению и устранению дефектов законодательства в целях 

обеспечения его устойчивости, стабильности, разумности, сбалансированного 

отражения интересов личности, общества и государства, трудно переоценить. 

Целью настоящего исследования является анализ закрепленных в россий-

ском законодательстве правовых возможностей преодоления дефектов норма-

тивных актов, которые могут быть реализованы в рамках деятельности органов 

судебной власти Российской Федерации. 

 В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) и ст. 1 Федерального конституционного закона № 7-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» судебная власть осуществляется 

только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке 

к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей, посред-

ством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства [9].  

Таким образом, единственной правовой формой, в рамках которой суды 

имеют возможность преодолевать или устранять дефекты законодательства в 

установленной системе сдержек и противовесов, является рассмотрение и раз-

решение ими конкретных конституционных, гражданских, арбитражных, адми-

нистративных или уголовных дел. Анализ процессуального законодательства 

позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство правовых конфликтов 

подлежит рассмотрению и разрешению в судах общей юрисдикции. По сравне-

нию с потенциально широким охватом гражданских, уголовных и администра-

тивных дел, компетенция арбитражных судов в основном связана с рассмотре-

нием споров или неопределенных правовых ситуаций, возникающих при осу-

ществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, а 

также в связи с реализацией различными государственными органами кон-

трольных функций в отношении субъектов такой деятельности.  

Как представляется, при осуществлении правосудия по отнесенным к 

компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов делам, преодоле-
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ние или устранение дефектов законодательства, возможно с помощью двух 

способов. Во-первых, в рамках судебного толкования (интерпретационной дея-

тельности), результаты которого отражаются в мотивировочной части судебно-

го акта. Во-вторых, в результате рассмотрения заявлений об оспаривании раз-

личных нормативных правовых актов.  

При рассмотрении и разрешении от имени государства различных дел су-

ды обеспечивают принудительную реализацию норм материального права, со-

держащихся в различных нормативных правовых актах. Одним из базовых тре-

бований ко всем актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов является 

их законность. Поэтому разрешая конкретное дело, судья обязан соотнести 

установленные им в результате доказательственной деятельности конкретные 

обстоятельства реальной действительности с их описаниями, содержащимися в 

гипотезах и диспозициях правовых норм. Таким образом, суды попросту обре-

чены на преодоление различных недостатков правовых норм путем их толкова-

ния. Объективная сложность и многоаспектность этого процесса лежит в осно-

ве многочисленных научных исследований и дискуссий. 

Требование определенности содержания правовых норм было сформули-

ровано Конституционным судом Российской Федерации еще в 1995 г. [10] в ка-

честве конституционного требования к качеству закона и получило довольно 

подробное научно теоретическое обоснование. Между тем, в литературе суще-

ствует мнение, согласно которому неопределенность является неотъемлемым 

свойством права в целом и правовой нормы в частности [8, с. 377–378]. Дей-

ствительно, помимо откровенных юридико-технических ошибок законодателя 

существуют и объективные причины, обуславливающие значительную слож-

ность или даже невозможность конкретизации правовых предписаний. Так, ес-

ли общественные отношения характеризуются нестабильностью, то примене-

ние абстрактной методологии изложения нормативно-правовых актов является 

вполне естественным. При этом нормы, изложенные абстрактным способом, 

более аморфны и, соответственно, более адаптивны [2, с. 21]. Значение судеб-

ной интерпретации подобных норм трудно переоценить.  

Обеспечивая единство судебной практики, постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), содержат наиболее об-

щие результаты судебного толкования применительно к различным категориям 

гражданских, уголовных, административных и арбитражных дел. устраняя пра-

вовую неопределенность путем конкретизации правовых норм, восполнения 

пробелов и разрешения законодательных противоречий. Как разъяснил Консти-

туционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в одном из своих по-

становлений, не утративших своей актуальности и после исключения из Кон-

ституции РФ ст. 127, и объединения высших судов, право Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной практики направлено 

на поддержание единообразия в толковании и применении норм права арбит-

ражными судами и является одним из элементов конституционного механизма 

охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы. Осу-

ществление этого правомочия объективно не может не основываться на выра-

батываемых им правовых позициях, содержащих толкование разъясняемых по-
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ложений законодательства. Отрицание права давать на основе обобщения су-

дебной практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами 

норм права и формировать соответствующие правовые позиции, означало бы 

умаление его конституционных функций и предназначения как высшего суда в 

системе арбитражных судов [11]. 

Однако в последнее десятилетие дефекты законодательства приобретают 

все более общий, системный характер. Значительная часть современных зако-

нов не имеет самостоятельного предмета и лишь вносит изменения и дополне-

ния в ранее принятые законы, а потому не всегда согласуется с существующей 

концепцией закона. Законодательство страдает неопределенностью правовых 

предписаний в виде неоднозначности, «размытости» формулировок, отсутствия 

единообразия в употреблении юридических терминов в системе законодатель-

ства, отсутствием механизма реализации закрепленных норм [6, с. 42]. Воз-

можности традиционного судебного толкования по преодолению подобных де-

фектов весьма ограничены. Их эффективное устранение возможно прежде все-

го путем внесения изменений в действующие нормативные акты, но чаще всего 

подготовкой новых актов или глубокой переработкой действующих и приняти-

ем их в новой редакции. Изучая и обобщая судебную практику по различным 

категориям дел, суды, безусловно, располагают информацией не только о юри-

дико-технических дефектах отдельных норм, содержащихся в статьях различ-

ных нормативных актов, но и о существенных недостатках этих актов в целом. 

Однако подобные дефекты выявляется судами не целенаправленно: основной 

их задачей было и остается рассмотрение и разрешение дел на основе норм, 

подлежащих применению в конкретном деле. Кроме того, Конституция РФ 

наделяет высшие суды правом законодательной инициативы только по вопро-

сам их ведения (ч. 1 ст. 104), а значит нормотворческая компетенция ВС РФ 

ограничена сферой прежде всего процессуального законодательства.  

Вторым возможным способом устранения судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами дефектов законодательства является осуществление уже 

упоминавшейся функции нормоконтроля в рамках действующей системы 

сдержек и противовесов, закрепленной в Конституции РФ.  

В соответствии со ст. 17 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ), суды общей юрисдикции рассматри-

вают и разрешают административные дела о защите нарушенных или оспарива-

емых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, связанные с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью реали-

зации государственных или иных публичных полномочий [12]. В ст. 20 и 21 

КАС РФ определено, что судами субъектов Российской Федерации, ВС РФ рас-

сматриваются административные дела об оспаривании нормативных правовых 

актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих норма-

тивными свойствами, соответственно представительных органов муниципаль-

ных образований, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, Президента, Правительства Российской Федерации, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, иных органов. Арбитражный процессуальный 
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кодекс Российской Федерации наделяет аналогичной компетенцией только Суд 

по интеллектуальным правам (п. 1.1 и 1.2 ст. 29) [13].  

Несомненным достоинством этой процедуры является возможность суда 

проверить не только отдельные нормы оспариваемого нормативного акта, но и 

акт целиком. Между тем, анализ норм КАС РФ, регламентирующих порядок 

рассмотрения судами административных исковых заявлений об оспаривании 

нормативных правовых актов, позволяет прийти к выводу об ограниченности 

правовых возможностей судов по выявлению дефектов законодательства и их 

устранению.  

Прежде всего, это связано с установлением исчерпывающего перечня 

лиц, которые вправе обратиться в суд с подобным заявлением. Согласно ст. 208 

КАС РФ таким правом, помимо традиционного перечня государственных, му-

ниципальных органов и должностных лиц, наделены лица, в отношении кото-

рых применен акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, ре-

гулируемых оспариваемым актом. Общественные объединения вправе оспари-

вать нормативные акты только в связи с защитой прав и интересов своих чле-

нов и только в случаях, предусмотренных федеральным законом. Кроме того, 

основным условием обращения в суд обозначенных субъектов является уста-

новленная ст. 209 КАС РФ обязанность обосновать, какие права, свободы и за-

конные интересы нарушены, или существование реальной угрозы их наруше-

ния. Указанные обстоятельства истцы обязаны доказать. В административном 

исковом заявлении также необходимо указать наименование и отдельные по-

ложения нормативного правового акта, который имеет большую юридическую 

силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый норматив-

ный правовой акт полностью или в части. Однако суд не связан основаниями и 

доводами заявления и в любом случае обязан проверить наличие компетенции у 

соответствующего органа или лица на принятие акта, соблюдение установлен-

ных требований к процедуре его принятия, форме и виду, а также к порядку 

вступления оспариваемого нормативного правового акта в силу. К тому же суд, 

не ограничиваясь указаниями истца, обязан проверить соответствие оспаривае-

мого акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу (ч. 7 и 8 ст. 213 КАС РФ).  

По результатам рассмотрения административного дела суд согласно 

ст. 215 КАС РФ может признать оспариваемый нормативный правовой акт 

полностью или в части не действующим со дня его принятия или с иной опре-

деленной им даты. Основанием для такого решения является установление 

несоответствия такого акта нормативному правовому акту, имеющему боль-

шую юридическую силу.  

Таким образом, даже если суд обнаружит, к примеру, явное несоблюдение 

баланса публичных и частных интересов либо невозможность с помощью оспари-

ваемого нормативного правового акта реализовать цели, для которых он принят, 

но при этом не установит его формального несоответствия актам, имеющим 

большую юридическую силу, то, несмотря на закрепленный в ст. 9 КАС РФ прин-

цип справедливости при рассмотрении и разрешении административных дел, он 

не вправе прекратить действие оспоренного нормативного правового акта. 
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Подобная ситуация вполне объяснима, поскольку описываемая судебная 

процедура изначально предназначена прежде всего для обеспечения единства 

правового пространства на всей территории Российской Федерации и верховен-

ства федерального законодательства, а не его качества, а также для обеспечения 

реализации конституционного принципа разделения властей. По этой же при-

чине, законы Российской Федерации, федеральные законы, федеральные кон-

ституционные законы не могут быть проверены даже ВС РФ. Остается непо-

нятным исключение из его компетенции полномочий по проверке законности 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативны-

ми свойствами, принимаемых Президентом и Правительством Российской Фе-

дерации. Видимо предполагается, что таких актов не существует. 

В любом случае в рамках рассматриваемого способа устранения судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами дефектов законодательства, резуль-

таты деятельности федерального законодателя не подлежат нормоконтролю со 

стороны указанных судов, а значит и здесь возможности судов существенно 

ограничены. Однако, как показывает практика, количество всевозможных недо-

статков именно федеральных законов год от года только увеличивается. 

Единственным судебным органом, обладающим полномочиями, направ-

ленными в том числе, на устранение дефектов федерального законодательства, 

является КС РФ, который в соответствии с ч. 1 ст. 125 Конституции РФ осу-

ществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства в 

целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ 

на всей территории страны. По результатам рассмотрения дела в соответствии 

со ст. 80 Закона о Конституционном Суде в случае, если решением КС РФ за-

кон признан не соответствующим Конституции РФ полностью или частично 

либо в данном судом истолковании закона вытекает необходимость устранения 

пробела или противоречий в правовом регулировании, то Правительство РФ 

обязано принять меры для разработки проекта закона, которым устраняются 

выявленные нарушения и внести его на рассмотрение Государственной Думы. 

Анализ Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» [14] (далее – Закон о Конституционном Суде) 

позволяет выделить также два способа конституционного нормоконтроля, не 

равнозначных по своим возможностям в части преодоления или устранения де-

фектов прежде всего федерального законодательства.  

В соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции РФ КС РФ разрешает дела о со-

ответствии основному закону нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, уставов субъектов Российской Федерации, и законов субъектов, принятых 

по вопросам совместного ведения. Принятие поправок к Конституции РФ, по-

влекло внесение ряда изменений и в Закон о Конституционном Суде [15], в том 

числе в части возможности проверки на соответствие Конституции РФ проектов 

федеральных конституционных и федеральных законов (новая гл. XVII).  

Однако рассмотрение судом указанных дел возможно только при наличии 

предусмотренных в ст. 36 Закона о Конституционном Суде поводов и основа-

ний. Поводом к рассмотрению в данном случае является обращение в форме 
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запроса, правом на подачу которого обладают государственные органы, прямо 

предусмотренные в Конституции РФ и ст. 84 Закона о Конституционном Суде. 

Здесь необходимо отметить, что в последнее десятилетие проекты федеральных 

законов вносятся на рассмотрение Государственной Думы во многих случаях 

Президентом и Правительством Российской Федерации. Законопроекты, вне-

сенные депутатами или сенаторами, будучи одобренными Государственной 

Думой в первом чтении, нередко подвергаются серьезной доработке с помощью 

поправок, предложенных опять же Администрацией Президента РФ или Пра-

вительством РФ. Таким образом, вступление федерального закона в силу в 

большинстве случаев означает, в том числе, что по всем вопросам его принятия 

позиции законодательной и исполнительной власти, а также Президента РФ со-

гласованы. По этой причине проверка конституционности федеральных зако-

нов по инициативе обозначенных государственных органов явление довольно 

редкое. В случае же возникновения такой необходимости, соответствующий 

запрос направляется в КС РФ от имени органа законодательной или исполни-

тельной власти какого-либо субъекта Российской Федерации. В целом практика 

КС РФ показывает, что государственные органы, в том числе и ВС РФ, с осто-

рожностью пользуются своими полномочиями на обращение с запросом. 

Однако для возбуждения такого дела в КС РФ необходимо и наличие ос-

нования для проверки. В ст. 36 Закона о Конституционном Суде в качестве та-

кого основания обозначена обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции РФ закон (проект закона), иной нормативный 

акт. При этом согласно ст. 85 Закона запрос допустим, если заявитель считает 

оспариваемый акт не подлежащим действию из-за его неконституционности. В 

самом же обращении должна быть изложена позиция заявителя по поставлен-

ному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на соответствующие 

нормы Конституции РФ (ст. 37). 

Закон о Конституционном Суде по аналогии с КАС РФ также устанавли-

вает пределы проверки оспариваемого нормативного акта, но исключительно 

на предмет соответствия Конституции РФ.  

Наибольшим потенциалом по выявлению и устранению дефектов, прежде 

всего федеральных законов, обладает, конечно же, проверка соответствия со-

держания норм закона положениям Конституции РФ. В силу особого характера 

норм основного закона нашей страны, проверка на соответствие ему всех 

остальных правовых норм предполагает оценку многих их качественных харак-

теристик. При этом, если для судов общей юрисдикции установление соответ-

ствия оспариваемого акта сформулированному в конституционно-правовой док-

трине и отраженному в целом ряде позиций Конституционного Суда принципу 

правовой определенности важно прежде всего в рамках обеспечения иерархии 

норм, то выявление дефектов закона, связанных с несоблюдением данного прин-

ципа, самим КС РФ может служить основанием для признания закона недей-

ствующим полностью или в части. Как отмечает Н.С. Бондарь, КС РФ, «по свое-

му предназначению в государственно-правовой системе призван обеспечивать 

(контролировать) конституционно обусловленный уровень определенности за-
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конодательства, а также – в меру своих полномочий – ликвидировать издержки 

законотворческого процесса и законодательного регулирования» [4]. 

Представляется, что существенным процессуальным ограничением воз-

можностей конституционного нормоконтроля являются требования ст. 74 Зако-

на о Конституционном Суде, согласно которой КС РФ принимает постановле-

ния и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в 

отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомне-

нию в обращении. Таким образом, применительно к рассматриваемому способу 

нормоконтроля, пределы проверки определяются заявителем, а КС РФ, несмот-

ря на свою не связанность основаниями и доводами, изложенными в обраще-

нии, выйти за эти пределы не вправе. Поэтому даже если вышеуказанные госу-

дарственные органы и обращаются в КС РФ, то предмет их обращения пре-

дельно конкретен и, как правило, учитывает ранее обозначенные позиции суда.  

Вторым и наиболее востребованным в настоящее время способом консти-

туционного нормоконтроля является рассмотрение дел о конституционности 

нормативных правовых актов по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод. Количество таких обращений постоянно растет, что не в последнюю 

очередь зависит от качества федерального законодательства. На наш взгляд, в 

связи с последними изменениями, внесенными вышеуказанным Федеральным 

конституционным законом главная особенность данной судебной процедуры 

заключается в том, что КС РФ фактически выполняет функцию высшего судеб-

ного органа страны по отношению к судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам. Основной целью обращения в суд для заявителей является естественно 

не обнаружение и устранение дефектов федеральных законов, а последующий 

пересмотр судебных актов, принятых по делам с их участием. 

Положительным моментом изменений является существенное расшире-

ние круга лиц, обладающих правом на обращение в суд. Так, в соответствии с 

новой редакцией ст. 96, таким правом, помимо граждан, обладают юридические 

лица и муниципальные образования в лице органов местного самоуправления. 

В интересах граждан и юридических лиц в суд могут обращаться Уполномо-

ченный по правам человека в Российской Федерации, его коллеги в субъектах 

Российской Федерации, другие уполномоченные по правам в отдельных сферах 

или отдельных категорий лиц, а также в соответствии с федеральным законом 

общероссийские организации. 

Вместе с тем, федеральный законодатель существенно ужесточил требо-

вания к условиям обращения в суд. Так Г.А. Гаджиев в качестве одного из сла-

бых мест концепции конституционного судопроизводства обозначил возмож-

ность действия и применения неконституционного закона в течение определен-

ного периода после его принятия, пока не состоится соответствующее решение 

КС РФ. При этом, по мнению автора, чтобы сократить этот срок и тем самым 

уменьшить срок действия неконституционной нормы, в ст. 125 Конституции 

РФ предусмотрительно установлено, что КС РФ проверяет конституционность 

закона, примененного или еще только подлежащего применению в конкретном 

деле [1]. Однако новая редакция данной статьи исключает эту предусмотри-

тельность. Сформулированный на ее основе п. 3 ст. 97 Закона о Конституцион-
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ном Суде в качестве условия обращения в суд предусматривает исчерпание 

всех других внутригосударственных средств судебной защиты прав заявителя 

или лица, в интересах которого подана жалоба в КС РФ, при разрешении кон-

кретного дела. Таким образом, чтобы федеральный закон стал предметом рас-

смотрения КС РФ, необходим не только факт нарушения конкретных прав и 

свобод заявителя по аналогии с гражданским и арбитражным процессуальным 

законодательством. Нарушение должно быть предметом судебного разбира-

тельства соответствующего суда общей юрисдикции или арбитражного суда. 

Заявителем также должны быть реализованы все процессуальные возможности 

по обжалованию решения, основанного на оспариваемых нормах, в максималь-

но высокой для соответствующей категории дел судебной инстанции.  

С одной стороны, такой подход, возможно, приведет к сокращению коли-

чества обращений в КС РФ. Однако, исходя из установленных в процессуаль-

ном законодательстве сроков рассмотрения дел в суде первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции, с момента вступления в силу федераль-

ного закона и до признания его статей неконституционными, пройдет не менее 

полутора лет, при условии исключительной грамотности, финансовой состоя-

тельности и расторопности заявителя. Кроме того, как неоднократно отмечал 

сам КС РФ, принятие им соответствующего постановления или определения 

является основанием пересмотра решений, принятых только в отношении за-

явителя. Такой подход обусловлен целями соблюдения баланса принципов пра-

вовой определенности, стабильности гражданского оборота и справедливого 

судебного разбирательства, несовместимого с ошибочным судебным актом 

[16]. В свою очередь он означает, что для всех остальных граждан и юридиче-

ских лиц пересмотр и отмена решений, принятых по их делам, возможны толь-

ко в случаях, когда не истекли сроки на кассационное или надзорное обжалова-

ние этих решений или имеются основания для их восстановления. 

В результате федеральный законодатель, при создании различных обще-

обязательных правил поведения, даже при очевидности их противоречия ос-

новному закону страны, может рассчитывать как минимум на два года их дей-

ствия. При этом ущерб, причиненный применением таких норм, будет возме-

щен государством только определенным лицам.  

Представляется, что ограниченность условий обращения с жалобой опре-

деляет и пределы толкования КС РФ Конституции РФ и оспариваемого закона. 

Как известно, юридическая сила решений КС РФ как своеобразных источников 

права определяется выраженными в них правовыми позициями. При исследова-

нии нормативно-доктринальной природы правовой позиции, Н.С. Бондарь опре-

делил ее как основополагающую или важную правовую идею, сформулирован-

ную судом по итогам рассмотрения дела, которая может быть выражена в кон-

центрированном виде как в качестве отдельного положения, так и (чаще всего) 

представляющая собой сквозную идею, характеризующуюся единой предметно-

целевой направленностью и едиными доктринально-конституционными начала-

ми, находящимися в логическом соподчинении с резолютивной частью итогово-

го решения КС РФ [3, с. 82].  
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Однако пределы формирования позиций КС РФ установлены законода-

тельно. В соответствии со ст. 74, 96 и 97 Закона о Конституционном Суде КС 

РФ по жалобам проверяет конституционность закона или отдельных его поло-

жений в той части, в какой они были применены в деле заявителя, оценивая как 

буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему офи-

циальным и иным толкованием, в том числе в решениях по конкретному делу 

или сложившейся правоприменительной практикой, а также учитывая его ме-

сто в системе правовых актов, и принимает постановление только по предмету, 

указанному в обращении [17]. 

Таким образом, как и суды общей юрисдикции, КС РФ при рассмотрении 

конкретного заявления, выявляя конституционно-правовой смысл оспаривае-

мых норм закона, также связан фактическими обстоятельствами конкретного 

дела, для разрешения которого эти нормы применялись, и не вправе оценивать 

на предмет соответствия Конституции РФ другие взаимосвязанные нормы за-

кона, а тем более закон в целом.  

Как представляется, ограниченность процессуальных возможностей КС 

РФ по толкованию Конституции РФ и федерального законодательства – одна из 

причин довольно медленного развития конституционно-правовой доктрины в 

отношении принципа правовой определенности, соблюдение которого феде-

ральным законодателем является показателем качества и эффективности его 

деятельности. На основе правовых позиций КС РФ, сформулированных по кон-

кретным делам, пока еще сложно однозначно квалифицировать многие недо-

статки федерального законодательства как дефекты, требующие обязательного 

устранения. Сам КС РФ неоднократно сталкивался с необходимостью коррек-

тировки некоторых своих позиций, на что уже обращалось внимание в литера-

туре [7]. Прецедентный характер постановлений КС РФ не позволяет в полной 

мере реализовать иные, помимо позитивисткого, подходы к правопониманию, в 

результате чего даже некоторые решения КС РФ вызывают сомнения с позиции 

соблюдения баланса конституционных ценностей, баланса публичных и част-

ных интересов.  

Настоящее исследование демонстрирует, что предусмотренные в законо-

дательстве способы осуществления судебной деятельности имеют своей основ-

ной целью разрешение конкретных правоприменительных ситуаций. Выявле-

ние же недостатков применяемых нормативных правовых актов, их устранение 

с помощью различных способов толкования, будучи важной содержательной 

частью работы судов, также направлены на обеспечение рассмотрения и разре-

шения конкретных дел. Такая ситуация не в последнюю очередь связана с со-

ветскими правовыми традициями, предполагающими стабильность законода-

тельства, невозможность формулирования судами новых правил поведения, а 

также неограниченную свободу усмотрения законодателя в установлении об-

щеобязательных правил поведения. Несмотря на принципиальные социально-

экономические и политические изменения, произошедшие в нашей стране, 

расширение контрольных функций органов судебной власти, указанные тради-

ции продолжают существовать и поддерживаться. Отсутствие у ВС РФ не 

столько нормоконтрольных полномочий в отношении федеральных законов, 
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сколько правовой возможности обращать внимание федерального законодателя 

на недостатки, выявленные в ходе осуществления правосудия, требующие, по 

его мнению, внесения соответствующих изменений в нормы материального 

права, прямое тому подтверждение.  

Проведенный анализ отдельных процессуальных особенностей конститу-

ционного судопроизводства также позволяет прийти к выводу о нежелании фе-

дерального законодателя ограничивать свою свободу в реализации своих пол-

номочий. Поэтому в сферу конституционного правосудия попадает лишь малая 

часть нормативных правовых актов, при выявлении дефектов которых КС РФ 

прекращает их действие или устраняет недостатки путем выявления конститу-

ционно правового смысла оспариваемых норм, либо указывает на необходи-

мость их законодательного устранения. В литературе неоднократно указыва-

лось на необходимость соблюдения КС РФ принципа самоограничения при 

осуществлении конституционного контроля, особенно в части взаимоотноше-

ний с законодательной властью и вторжением в сферу ее компетенции [3, с. 85]. 

Однако последние изменения, внесенные в Закон о Конституционном Суде, в 

том числе усиливающие прецедентный характер конституционного нормо-

контроля, отодвигают вопрос о самоограничении на второй план. Сегодня от-

ношения в системе разделения властей таковы, что «…парадоксальным обра-

зом орган, призванный защищать Конституцию РФ, в том числе от «продуктов» 

законотворческой деятельности парламента, сам оказывается совершенно без-

защитен от такой «деятельности» [5]. 

Как представляется, ограниченные контрольные полномочия органов су-

дебной власти в системе сдержек и противовесов гарантируют не только свобо-

ду, но и фактическую бесконтрольность федерального законодателя, что в свою 

очередь, приводит к оторванности многих норм Конституции РФ от федераль-

ного законодательства, призванного прежде всего обеспечивать их реализацию. 
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УДК 34.01 

Е.М. Якимова 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАВНОВЕСИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Формирование интаэросистемы бизнес – общество – государство предпо-

лагает установление взаимных правомочий взаимодействующих субъектов. 

Одной из форм установления полномочий является конституционное закрепле-

ние обязанностей субъектов интаэросистемы, которые могут конкретизиро-

ваться и дополняться в развивающем конституцию законодательстве. Консти-

туционные обязанности субъектов предпринимательской деятельности весьма 

разнообразны, что связано с комплексностью их правового статуса и большой 

вовлеченностью в общественные процессы. 

Ключевые слова: предприниматель, конституция, обязанности, правомо-

чия, равновесие. 

 

E.M. Yakimova 

 

CONSTITUTIONAL DUTIES IN THE FIELD 

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS A FACTOR ENSURING 

THE EQUILIBRIUM OF THE ECONOMIC SYSTEM 

 

The formation of an intaerosystem business-society-state involves the estab-

lishment of mutual powers of interacting entities. One of the forms of establishing 

powers is the constitutional consolidation of the duties of the subjects of the intaero-

system, which can be specified and supplemented in the legislation developing the 

constitution. The constitutional duties of business entities are very diverse, which is 

associated with the complexity of their legal status and great involvement in public 

processes. 

Keywords: entrepreneur, constitution, duties, powers, balance. 

 

Правовое измерение общественных отношений характеризуется режимом 

правомерности правового регулирования и реализации конституционных пра-

вомочий различных субъектов. В правовом государстве баланс прав и обязан-

ностей должен быть выстроен таким образом, чтобы обеспечить равновесие 

общественной системы. Достижение равновесного состояния предполагает 

приведение к общему конституционному знаменателю воздействующих на ин-

таэросистему «бизнес – общество – государство» сходящихся сил с целью 

обеспечения устойчивого ее развития с использованием средств конституцион-

ного регулирования. 

Предпринимательская деятельность выступает драйвером развития обще-

ства в целом и экономической системы в частности, однако данная деятель-
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ность сопряжена со значительным числом разнородных процессов, столкнове-

нием различных интересов. В сфере предпринимательской деятельности задей-

ствованы несколько групп субъектов, которых условно можно разделить на са-

мих субъектов предпринимательской деятельности (т.е. носителей «предпри-

нимательских» прав и свобод) и субъектов, в отношении которых у предприни-

мателей возникают определенные обязанности (например, государство, работ-

ники, потребители товаров и услуг). Следовательно, перечень конституцион-

ных обязанностей в широком их толковании (не только как закрепленные в 

Конституции России, но и корреспондирующиеся с конституционными права-

ми взаимодействующих с предпринимателями субъектами права) примени-

тельно к субъектам предпринимательской деятельности значителен. 

Конституционными обязанностями для субъектов предпринимательской 

деятельности в узком смысле является обязанность платить законно установ-

ленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции России), обязанность сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

(ст. 58 Конституции России). Данные обязанности, без сомнения, составляют 

основу конституционных правомочий субъектов предпринимательской дея-

тельности, выражают приоритетные для государства и общества направления 

взаимодействия с иными участниками общественных отношений. 

Обязанность платить налоги является видом публично-правовой обязан-

ности. Среди всех 16 налогов и сборов, обозначенных в Налоговом кодексе РФ, 

субъекты предпринимательской деятельности могут быть плательщиками 13, а 

также налоговыми агентами для одного (налога на доходы физических лиц), 

поэтому положения Налогового кодекса РФ, прежде всего, адресованы именно 

им. Налоги и сборы являются главной составляющей бюджета любого государ-

ства, следовательно, полное освобождение от уплаты налогов субъектами 

предпринимательской деятельности утопично, вместе с тем, предприниматели 

очень чувствительны к усилению налоговой нагрузки, ее чрезмерное усиление 

приводит не только к снижению деловой активности, но и замедлению эконо-

мического развития, поэтому «важнейшей задачей при установлении обязанно-

сти платить налоги является обеспечение сбалансированности между противо-

положными интересами государства (собрать как можно больше налогов) и 

плательщика налогов (отдать государству по возможности меньшую часть сво-

его имущества)» [2, c. 206], что способствует поддержанию равновесия в си-

стеме бизнес-государство-общество. 

В деле поддержания баланса интересов государства и налогоплательщи-

ков особое место занимает деятельность Конституционного Суда РФ: феде-

ральный орган конституционного контроля получает большое число жалоб 

налоговой тематики и реализует свою компетенцию с учетом идеи поддержа-

ния стабильности экономической системы общества и ее правового базиса, ис-

ходя из того, что «конституционная всеобщая обязанность уплачивать закон-

ные налоги и сборы, несмотря на ее императивный характер, направлена на за-

щиту не только публичных интересов, но и частных» [1, c. 150]. Конституцион-

ным Судом при разрешении дел анализируются положения ст. 57 Конституции 

в системе конституционных норм, в том числе норм-принципов. 
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Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам применительно к предпринимательской дея-

тельности является отражением концепции ответственного ведения бизнеса. 

Рассматриваемая обязанность корреспондируется как с правом индивида 

на благоприятную среду (ст. 42 Конституции России), так и правами самой 

природы. Несмотря на то, что наличие у природы собственных правомочий не 

имеет однозначной трактовки в юридическом сообщества и не находит отраже-

ние в конституционном законодательстве, окружающая среда нуждается в 

охране и защите в том числе посредством установления обязанностей для при-

родопользователей. 

Для предпринимательского сообщества данная обязанность имеет не-

сколько преломлений: соблюдение нормативов вреда, наносимого окружающей 

среде, основанных на наилучших действующих технологиях (гл. V Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды» – далее Федеральный закон), со-

блюдение требований в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии отдельных видов хозяйственной и иной деятельности (гл. VII Федерально-

го закона); проведение экологической сертификации хозяйственной и иной дея-

тельности (ст. 31 Федерального закона), получение, в установленных случаях, 

комплексного экологического разрешения (ст. 32 Федерального закона), предо-

ставление, в установленных случаях, декларации о воздействии на окружаю-

щую среду (ст. 33 Федерального закона), проведение экологической экспертизы 

(ст. 33 Федерального закона), проведение экологического аудита (правовое ре-

гулирование осуществляется большим числом нормативно-правовых актов, 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит лишь определе-

ние экологического аудита), внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (экологических платежей) (гл. IV Федерального закона). 

Отметим, что выплата так называемых экологических платежей, устанавливае-

мых в зависимости от вида, объема и интенсивности использования природных 

ресурсов и вредного воздействия на окружающую среду. 

Дополнительные «околоконституционные» обязанности субъектов пред-

принимательской деятельности в широком понимании включают разнообраз-

ные проявления действий, возложенных на них в связи с наличием прав у дру-

гих субъектов: прежде всего, государством, работниками, потребителями това-

ров и услуг, а также общим принципом законности любой деятельности. Обя-

занности могут носить также гражданско-правовой характер, такие обязанности 

возникают в отношении контрагентов, тех же работников, потребителей това-

ров и услуг. Перед государством, в частности, у предпринимателя возникает 

обязанность получить лицензию или иное разрешение, если того требует зако-

нодательство. 

Значительную часть обязанностей субъекты предпринимательской дея-

тельности несут перед своими работниками, поскольку права работников кор-

респондируются с правами работодателей. Так, конституционное регулирова-

ние охватывает вопросы определения компетенции Российской Федерации и ее 

субъектов в регулировании трудовых отношений (п. «к» ч. 1 ст. 72), гарантиро-

ванности со стороны государства определенных стандартов защиты прав ра-
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ботников и охраны труда (ч. 2 ст. 7, ч. 3, 4 ст. 37), установления свободы труда 

и, следовательно, запрета рабского и принудительного труда (ч. 1–2 ст. 37) как 

корреспондирующей обязанности. 

Субъекты предпринимательской деятельности несут большое число обя-

занностей перед потребителями товаров и услуг, что объективно обусловлено 

охраной жизни и здоровья граждан, обеспечением права собственности. Потре-

битель имеет право, а, следовательно, субъект предпринимательской деятель-

ности обязан, способствовать реализации таких прав, как: право потребителя на 

безопасность товара (работы, услуги) (ст. 7 Закона о защите прав потребителя – 

далее Закон); право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товаре (работе, услуге) (ст. 8 Закона); право на замену товара в 

случае обнаружения в нем недостатков или на отказ от сделки (ст. 18 Закона); 

право на замену товара надлежащего качества (ст. 25 Закона); право на компен-

сацию морального вреда. 

Потребитель, в свою очередь, также связан требованиями к правомерно-

му предъявлению претензий к предпринимателю с целью противодействия «по-

требительскому экстремизму» со стороны недобросовестного потребителя. По-

пытки злоупотребления правом со стороны потребителя встречаются в право-

применительной практике достаточно часто. Несоблюдение обязанностей со 

стороны субъектов предпринимательской деятельности, как и со стороны по-

требителей их услуг, стоит рассматривать как нарушение равновесия системы 

бизнес – общество – государство, однако правовые средства реагирования на 

подобного рода действия способствуют приведение указанной системы к рав-

новесному состоянию. 

Иными словами, конституционные обязанности субъектов предпринима-

тельской деятельности связаны с реализацией фискальной цели государства, 

реализацией корреспондирующих прав других субъектов, что позволяет обес-

печить не только собственно баланс публичных и частных интересов, но и рав-

новесие экономической и правовой системы. 
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Н.Д. Берсенёв 

 

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАК МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

В статье рассматривается создание специального фонда в качестве меха-

низма сглаживания последствий экономических кризисов. Обосновывается по-

нятие и цели фонда национального благосостояния, определяется его роль в 

финансовой безопасности государства. Автором выявляются проблемы по теме 

исследования и предлагаются пути их решения.  
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The article discusses the creation of a special fund as a mechanism to mitigate 

the consequences of economic crises. The concept and goals of the national welfare 

fund are substantiated, and its role in the financial security of the state is determined. 

The author identifies the problems on the research topic and offers the ways to re-

solve them. 

Keywords: national welfare fund, investments, financial security. 

 

Российская Федерация является одной из наиболее богатых природными 

ресурсами стран мира: наша страна занимает лидирующие позиции по добыче 

нефти и газа (по обоим направлениям она входит в топ-3 стран мира). Распола-

гающая обширными ресурсами Россия является крупным экспортером, и часть 

доходов федерального уровня от продажи газа и нефти поступает в Фонд наци-

онального благосостояния России. 

В условиях рыночной экономики, характерной чертой которой можно 

назвать цикличность – периодически сменяющие друг друга спады и подъемы 

производства, – зачастую имеют место экономические кризисы, которые также 

представляют собой этап экономического цикла. В период кризисов в экономи-

ке России, экономиках других стран и во всей мировой экономике проявляются 

различные негативные тенденции, которые находят свое проявление в резком 

снижении темпов роста ВВП, падении цен на нефть, росте безработицы населе-

ния, оттоке инвестиций и т.д. Вторая половина 1999 г. была ознаменована пре-

вышением мировыми ценами на нефть отметки в 20 долл. США за баррель, что 

обеспечило России приток доходов в бюджет, Президент B.B. Путин выступил 

с предложением о создании резервного фонда, формируемого из средств, по-

ступление которых обеспечила «благоприятная внешнеэкономическая конъ-

юнктура» [3, c. 55].  
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Во многом сгладить негативные тенденции экономических кризисов поз-

воляет грамотно выстроенная система стратегического планирования [1, c. 3–5]. 

Однако данные негативные явления неизбежны. Поскольку в условиях эконо-

мического кризиса нарушается экономическая стабильность всех субъектов хо-

зяйственных отношений – от отдельных домохозяйств до государства в целом – 

необходимым условием поддержания стабильной обстановки в условиях ры-

ночной экономики является создание специальных защитных механизмов. Од-

ним из механизмов достижения макроэкономической стабильности является 

создание специальных фондов [7, c. 78]. Так, в 2004 г. в нашей стране был обра-

зован Стабилизационный фонд Российской Федерации. Главной функцией дан-

ного фонда являлось обеспечение гарантий по поддержанию экономической и 

финансовой стабильности в условиях резкого падения цен на нефть за счет до-

стижения сбалансированности федерального бюджета [5, c. 219]. Однако с мо-

мента создания Стабфонда прошло немало времени и многое изменилось. 

Поскольку одной из важнейших функций бюджета является социальное 

обеспечение граждан, включающее в себя выплаты пособий и пенсий, иных 

платежей, направляемых на социальные нужды, потребовалась трансформация 

Стабилизационного фонда в целях придания ему ряда дополнительных функ-

ций. В этой связи в начале 2008 г. произошло разделение Стабфонда на Резерв-

ный фонд и Фонд национального благосостояния (далее – ФНБ). Каждый из 

новообразованных фондов был наделен своими функциями: так, функции Ре-

зервного фонда были связаны преимущественно со снижением темпов инфля-

ции и с покрытием расходов бюджета в условиях резкого снижения цен на 

нефть, в то время как функции ФНБ состояли в софинансировании пенсионных 

накоплений населения, а также в покрытии дефицита Пенсионного фонда Рос-

сии (далее – ПФР). 

В 2017 г., когда в Резервом фонде были израсходованы все средства в 

иностранной валюте, он был объединен с ФНБ, и в настоящее время именно 

ФНБ является единственным суверенным фондом, который выполняет как 

свою прежнюю функцию по софинансированию накопительных пенсий граж-

дан и компенсации дефицита федерального бюджета и ПФР, а также функцию 

Резервного фонда по обеспечению гарантий расходных обязательств государ-

ства в ситуациях, когда мировые цены на энергоресурсы опускаются ниже ба-

зовых показателей, а объем нефтегазовых поступлений в бюджет сокращается. 

Суверенный статус ФНБ обеспечил ему ряд дополнительных особенно-

стей в части использования средств бюджета, рассмотрение которых представ-

ляет определенный интерес с точки зрения поиска возможностей для повыше-

ния эффективности этого процесса [6, c. 176]. Прежде всего, необходимо отме-

тить, что формирование ФНБ происходит в установленном Правительством РФ 

порядке за счет доходов от управления средствами ФНБ и дополнительных до-

ходов, которые обеспечиваются благодаря добыче и продаже энергоресурсов. 

Такими дополнительными доходами являются таможенные пошлины на вывоз 

природного газа, сырой нефти и получаемых из нефти товаров. Кроме того, к 

числу дополнительных нефтегазовых доходов относится налог на добычу угле-

водородных полезных ископаемых [4, c. 522].  
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Формирование дополнительных доходов происходит благодаря продаже 

углеводородных энергоресурсов по цене, превышающей плановую, закреплен-

ную в проекте федерального бюджета на предстоящий год и на плановый пери-

од. Именно разница между плановой и фактической стоимостью энергоресур-

сов составляет основу для пополнения ФНБ.  

Что касается управления средствами ФНБ, то его осуществляет в уста-

новленном Правительством РФ порядке Минфин России. Кроме того, отдель-

ными полномочиями по управлению средствами ФНБ наделен Центральный 

Банк России. Цель управления средствами ФНБ состоит в обеспечении ста-

бильности дохода, получаемого от долгосрочного размещения этих средств. 

При этом в краткосрочной перспективе допускается возможность получения 

отрицательного финансового результата. 

В рамках управления средствами ФНБ происходит приобретение за их 

счет иностранной валюты в евро, долларах США или в фунтах стерлингов для 

последующего их размещения на счетах Центробанка России. В свою очередь, 

Центробанк уплачивает за пользование размещенными средствами проценты, 

которые предусмотрены положениями договора банковского счета. 

Еще одним способом управления средствами ФНБ является их размеще-

ние в рублевых активах или иностранной валюте на депозитах банков с госу-

дарственным участием и национальных банков развития, таких как ПАО ВТБ 

или государственная корпорация «Внешэкономбанк». Кроме того, средства 

ФНБ могут вкладываться в ценные бумаги [4, c. 523].  

Максимальные доли уставных финансовых активов в общем объеме вы-

деляемых средств ФНБ устанавливается Правительством РФ. Утверждать нор-

мативные доли в рамках установленных Правительством РФ для обеспечения 

более эффективного управления средствами ФНБ вправе и Минфин России 

Правительство РФ также направляет в Федеральное Собрание ежегодный 

отчет, позволяющий составить представление о том, как формируются и исполь-

зуются дополнительные нефтегазовые доходы, а также квартальные и годовые 

отчеты, позволяющие оценить эффективность управления средствами ФНБ. 

Нельзя не отметить и проблемные аспекты по теме исследования. Так, 

весной 2020 г. российская экономика столкнулась с большими трудностями, 

когда в условиях распространения по всему миру эпидемии коронавируса и в 

результате срыва сделки ОПЕК+, цены на нефть резко упали. В совокупности 

факторы падения цен на нефть и коронавирусной угрозы негативным образом 

сказались на уровне экономической активности практически во всех секторах 

российской экономики, что обусловило возникновение рисков недополучения 

налогов, в том числе и по нефтегазовым статьям бюджета [3, c. 58]. Одновре-

менно с этим на фоне начавшегося экономического спада произошло сокраще-

ние иных, не связанных с нефтегазовой отраслью доходов в федеральный бюд-

жет, в том числе страховых взносов во внебюджетные фонды.  

В указанной ситуации потребовалось увеличение трансфертов из феде-

рального бюджета в пользу внебюджетных фондов, в целях реализации анти-

кризисной программы и поддержания сбалансированности пенсионной систе-

мы, что и было осуществлено за счет средств ФНБ. 
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В силу этих причин, в условиях продолжающегося коронавирусного кри-

зиса и в дальнейшей перспективе для ФНБ наиболее целесообразным решением 

остается функционирование в качестве стабилизационного механизма, обеспе-

чивающего сбалансированность федерального бюджета, который будет не 

только компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, но и направлять 

средства на реализацию антикризисных мероприятий в реальном секторе эко-

номики. К числу таких мероприятий могут быть отнесены субсидии, направля-

емые на поддержку занятости населения и на финансовое оздоровление пред-

приятий в условиях кризиса.  

Кроме того, в связи с тем, что, по замечанию М.Л. Дорофеева, рецессии в 

мире не было с 2008 г. и вероятность ее наступления в 2021 г. довольно высока, 

можно предположить, что Россия рискует столкнуться со значительным сниже-

нием внешнего спроса и вероятного падения цен на энергоносители. Представ-

ляется, что в такой ситуации акцент необходимо делать на упрочении надежно-

сти и ликвидности активов, в которые инвестируются средства ФНБ, в опреде-

ленном смысле жертвуя некоторым процентом рентабельности этих инвести-

ций. Полагаем, что в том случае, когда средства фонда будут инвестироваться в 

реализуемые на территории России инфраструктурные проекты, преимущество 

должны иметь проекты с минимальными сроками окупаемости. 

Следует принимать во внимание также, что фактор нахождения вопросов, 

связанных с повышением эффективности контроля за реализацией инфраструк-

турных проектов в части эффективного использования средств, прежде всего, в 

политической плоскости, а не в финансовой и экономической, в связи с чем 

осуществление такого контроля в значительной степени связано с крайне акту-

альными в ней стране проблемами коррупции [2, c. 18]. Без направления усилий 

на решение этой актуальной для современной России проблемы путем реализа-

ции масштабных реформ в политической, судебной и законодательных систе-

мах, невозможно вести речь о достижении необходимого уровня прозрачности 

и экономической эффективности процесса управления средствами ФНБ.  

Кроме того, для обеспечения эффективности процесса управления сред-

ствами фонда необходимым условием является изучение и усвоение успешного 

зарубежного опыта совершенствования рассматриваемой сферы. В частности, 

на основе анализа зарубежного опыта можно сформулировать ряд рекоменда-

ций, направленных на повышение эффективности управления средствами ФНБ 

в целях повышения уровня национального благосостояния в нашей стране. 

Прежде всего, представляется необходимым рекомендовать уполномоченным 

на управление средствами ФНБ органам вложение средств фонда в долговые 

обязательства зарубежных стран, характеризующихся высоким уровнем риска, 

в целях диверсификации инвестиционного портфеля и повышения доходности, 

что в перспективе может обеспечить России привлечение новых экономических 

партнеров и увеличение прибыли от управления средствами ФНБ. 

Кроме того, необходимым шагом представляется инвестирование средств 

ФНБ в инфраструктурные проекты, причем, не только с минимальными срока-

ми окупаемости, но и с явно выраженной социальной направленностью. Ин-

фраструктурными проектами с социальной направленностью являются, напри-
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мер, строительство спортивных объектов, центров профобразования и перепод-

готовки. 

Также явно выраженную социальную направленность может иметь 

направление средств в качестве инвестиций в развитие региональной инфра-

структуры в целях создания новых рабочих мест и производств. 

Наконец, изменениям должны подвергнуться и основы функционирова-

ния самого фонда. В частности, считаем необходимым шагом нормативное за-

крепление статуса ФНБ как фонда инвестиционного типа, детальную регламен-

тацию его целей и задач, а также закрепление санкций, предусмотренных для 

случаев неэффективного управления средствами фонда или нецелевого их ис-

пользования. Большое значение будет иметь также систематизация процедур 

реализации проектов, предусматривающих вложение средств в развитие инфра-

структуры. 

Представляется, что реализация приведенных выше предложений может 

поспособствовать более эффективному инвестированию средств ФНБ и макси-

мизации прибыли, получаемой от управления этими средствами, что, в конеч-

ном счете, приведет к повышению уровня национального благосостояния. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА КАНДИДАТОВ 

НА ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рассматриваются основные нормативные источники, образующие фунда-

мент избирательных правоотношений. Определяются участники подобных пра-

воотношений, делается акцент на содержании правового статуса кандидата на 

выборную должность в представительном органе местного самоуправления. 

Приводятся механизмы обеспечения правового статуса кандидата в период его 

выдвижения и регистрации. Определяется проблематика обеспечения правово-

го статуса кандидата, предлагаются возможные пути ее разрешения. 

Ключевые слова: выборы, кандидаты, правовой статус, выборные долж-

ности, органы местного самоуправления. 
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MAIN ASPECTS OF THE STATUS OF CANDIDATES 

FOR ELECTED POSITIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The main normative sources that form the foundation of electoral legal rela-

tions are considered. The main participants in such legal relations are determined, the 

emphasis is placed on the content of the legal status of a candidate for an elective po-

sition in a representative body of local self-government. The mechanisms of ensuring 

the legal status of a candidate during the period of nomination and registration are 

given. The problem of ensuring the legal status of the candidate is determined, possi-

ble ways of its solution are proposed. 

Keywords: elections, candidates, legal status, elective offices, local government 

authorities. 

 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации выделила всю 

последовательность планомерного развития государства и общества. При этом 

демократия была провозглашена как один из наиболее значимых принципов 

построения конституционного государства.  

Как известно, отечественный избирательный фундамент закладывался с 

ориентиром на международные стандарты. Всеобщая декларация прав человека 

и гражданина 1948 г. закрепила право каждого человека принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или посредством свободно избран-

ных представителей. В 1966 г. Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах установил, что каждый гражданин имеет право голосовать и 

быть избранным на подлинных периодических выборах, как обеспечение сво-

бодного волеизъявления избирателей [1, с. 46]. При этом государства-
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участники уважают право своих граждан принимать участие в управлении 

страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно 

в ходе честного избирательного процесса.  

В Конституции РФ выборы провозглашены наивысшим выражением вла-

сти народа. При этом указанное положение обуславливает наделение выборов 

ролью основного способа формирования представительных органов публичной 

власти. Так, в нашей стране путем организованного проведения выборов фор-

мируются на федеральном уровне – Государственная Дума Федерального Со-

брания РФ, на региональном уровне – законодательный (представительный) ор-

ган государственной власти региона, на местном – представительный орган 

местного самоуправления. 

На сегодняшний день в рамках обозначенных выборов можно выделить 

следующих основных участников:  

 избиратели; 

 кандидаты; 

 доверенные лица кандидатов; 

 избирательные объединения (политические партии);  

 избирательные объединения (общественные организации и движения); 

 избирательные комиссии;  

 суды; 

 органы публичной власти.  

Вышеуказанные категории между собой объединены тем, что в отноше-

нии предусмотренных избирательных правоотношений они могут выступать в 

виде определенных участников, на которых может быть также полностью воз-

ложена прямая обязанность в оказании содействия в отношении осуществления 

избирательных прав граждан через область создания надлежащих условий в це-

лях организации и проведения соответствующих выборов, а также, для предот-

вращения возникающих нарушений в системе избирательного законодательства 

и привлечения к ответственности виновных лиц. 

Однако на сегодняшний день возникающие в Российской Федерации 

процессы трансформации правового пространства сопровождаются серьезным 

реформированием избирательного законодательства. В свою очередь, не уда-

лось избежать возникновения проблем, к которым можно отнести нестабиль-

ность избирательного законодательства, заведомое неисполнение некоторых 

норм, имитацию некоторых процедур и действий, имеющих прямую и косвен-

ную направленность в отношении основных субъектов избирательного права. 

При этом возникающие проблемы правового положения кандидата, как обяза-

тельного участника всего избирательного процесса, являются практически не-

изученными.  

В отечественной правовой науке также не были проведены комплексные 

правовые исследования, имеющие прямое отношение к сущности правового 

статуса кандидата, в том числе, касательно вопросов его реального соотноше-

ния с общеправовым статусом личности, а также характеристики структуры 
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статуса и ее некоторых значимых элементов на примере выборов в органы 

местного самоуправления.  

Отметим, что понятие «кандидат» имеет свои специфические черты. Кан-

дидат – это определенное лицо, которое принимает участие в выборах в преду-

смотренном законом порядке. При проведении данного процесса лицо претен-

дует на установленную должность в органе местного самоуправления. Проводя 

анализ мнений многих авторов на этот счет, можно отметить то, что В.В. Аль-

хименко определял правовой статус кандидата, в том числе, выделяя общую ка-

тегорию его представителей в область конкретных избирательных правоотно-

шений. При этом правовед в равной степени отражал также предусмотренные 

законом права и обязанности кандидата как категории граждан, принимающих 

активное участие в выборах [2, с. 56]. Статус кандидата, как показывает общая 

практика, зачастую наделяет лицо перечнем существенных полномочий, осу-

ществляемых как лично, так и через представителей (доверенных лиц). Полно-

мочия осуществляются, в том числе, в рамках принятия активного участия в 

предвыборной кампании.  

На сегодняшний день, характеризуя данный вопрос, отметим, что из по-

ложения норм ст. 24 Федерального закона от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ «Об обес-

печении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления» следует, что все канди-

даты обладают равными правами и несут равные обязанности. Кандидаты, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, а также работа-

ющие в средствах массовой информации, со дня регистрации и до дня офици-

ального опубликования общих итогов выборов в обязательном порядке вре-

менно освобождаются от исполнения служебных обязанностей. Отметим, что 

кандидат вправе не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выборов снять 

свою кандидатуру. Информация о выбытии кандидатов в течение двух дней 

публикуется избирательной комиссией муниципального образования и соответ-

ствующей окружной избирательной комиссией и сообщается средствам массо-

вой информации [3, с. 48]. В данном ключе отдельно стоит отметить статус до-

веренных лиц кандидатов. Доверенное лицо кандидата не может состоять ни в 

одной избирательной комиссии. Доверенные лица получают от соответствую-

щей избирательной комиссии удостоверения и ведут предвыборную агитацию. 

Со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования общих ито-

гов выборов включительно, работодатель обязан предоставлять доверенным 

лицам по их заявлению неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, назначившие до-

веренных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом соответ-

ствующую избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим до-

веренным лицам удостоверения.  

Таким образом, отталкиваясь от общих положений и норм, согласно дан-

ному вопросу о выборах кандидатов, зачастую можно увидеть лишь то, что са-

ми кандидаты (список кандидатов) первоначально должны быть зарегистриро-

ваны конкретной избирательной комиссией на основании общего числа со-

бранных подписей избирателей. На практике чаще всего можно заметить то, 

что в избирательную комиссию предоставляется составленное в личной форме 
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заявление (в составе остального пакета необходимых документов) кандидата 

(кандидатов) о том, что он дает полное согласие на выдвижение по указанному 

избирательному округу. Регистрация кандидата может быть отменена (аннули-

рована) также в случае существенной недостоверности сообщенных о себе све-

дений, а также непредставлении данных о наличии неснятой или непогашенной 

судимости, или при наличии иностранного гражданства, а также при неполном 

пакете необходимых документов. 

Как известно, регистрации кандидата предшествует его выдвижение. Со-

гласно представленным положениям норм ст. 33 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» следует то, что: «О 

выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, 

избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке». 

В этой части избирательные объединения как субъект избирательных 

правоотношений наиболее часто сталкиваются с проблемой в подготовке и 

предоставлении документов, особенно в части проверки подписей избирателей 

в поддержку выдвигаемых кандидатов. Избирательное объединение в соответ-

ствии с федеральным законом, имеет право участвовать в выборах местного 

уровня. Следует отметить, что при проведении выборов депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований по одномандатным и (или) мно-

гомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований изби-

рательным объединением является также иное общественное объединение, ко-

торое может согласно положениям своего устава участвовать в выборах, и об-

разовано в форме общественной организации либо общественного движения. 

На сегодняшний день, проводя общий анализ вопроса о регистрации кандида-

тов, выдвинутых избирательным объединением, можно выделить лишь то, что 

федеральное и региональное избирательное законодательство в первую очередь 

устанавливает ряд гарантий в отношении выдвинутых избирательным объеди-

нением кандидатов. Судебная же практика, напротив, разнится в зависимости 

от субъекта Российской Федерации. При этом, несмотря на наличие гарантий 

не только в федеральном, но и региональном законодательстве касательно об-

ласти выдвижения кандидатов на муниципальных выборах политическими пар-

тиями, немаловажная их роль в избирательном процессе с каждым разом по-

степенно увеличивается. 

Вместе с тем на сегодняшний день в законодательстве существует разно-

образное количество инструментов и механизмов для привлечения кандидата-

ми и избирательными объединениями граждан к участию в выборах. Так, с 

каждыми новыми выборами увеличивается роль аудиовизуальной составляю-

щей, сети «Интернет», в особенности социальных сетей, где заинтересованные 

субъекты избирательного процесса могут привлекать внимание электората к 

формированию представительных органов местного самоуправления. Достиже-

ния научно-технического прогресса способствуют развитию форм и методов 

агитации. Данный способ информационного обеспечения выборов имеет нема-

ловажное значение в обеспечении статуса кандидата на выборную должность в 

орган местного самоуправления. Агитация призвана побудить избирателей ак-
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тивно принимать участие в голосовании и выбирать определенных кандидатов, 

понимая все «за» или «против» него (них). Агитация, в основном, дает положи-

тельные результаты, поскольку определенные группы избирателей не всегда 

могут знать, за кого они отдают свой голос, и кем на самом деле является кан-

дидат. Однако на основании соответствующей информации о кандидате в рам-

ках агитации избиратели имеют возможность выразить свою поддержку на ос-

нове принципа свободного волеизъявления. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать о том, что модель организации выбо-

ров в Российской Федерации перманентно изменяется на всех уровнях. В фокусе 

научного осмысления правового статуса кандидата на выборную должность в 

представительные органы местного самоуправления требуется глубинное изуче-

ние проблем избирательного законодательства, устанавливающего определенные 

требования (например, в части сбора подписей в поддержку кандидата избирате-

лями) или ограничения. При этом сами выборы необходимо проводить в фокусе 

соблюдения незыблемого принципа сменяемости публичной власти.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Васильев В.И. Местное самоуправление : учеб. и науч.-практ. пособие / 

В.И. Васильев. – Москва : Юринформцентр, 2016. – 464 c. 

2. Кабашов С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации : 

учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – Москва : Флинта, 2015. – 608 c. 

3.  Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А. К вопросу о правовом статусе и га-

рантиях деятельности зарегистрированного кандидата / Л.А. Нудненко, 

Л.А. Тхабисимова // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2016. – № 11. – С. 36–39.  

 

Информация об авторе 

 

Богачев Михаил Витальевич – магистрант кафедры государственно-

правовых дисциплин Байкальского государственного университета, Иркутск, 

Россия, e-mail: 89025198900@mail.ru.  

 

Author 

 

Mikhail V. Bogachev – master's degree student of Chair of State and Legal 

Disciplines of Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: 

89025198900@mail.ru.  

 

  



112 

УДК 347.73 

О.В. Карнаухова 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФОНДОВ В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА 

 

В статье рассматривается история создания фондов в составе бюджета 

(бюджетных фондов) в России. Анализируются вопросы правового регулирова-

ния обозначенной сферы. Дается оценка экономическому значению бюджетных 

фондов. Соотносятся понятия «целевой бюджетный фонд» и «фонды в составе 

бюджета».  

Ключевые слова: внебюджетные фонды, фонды в составе бюджета, бюд-

жетные фонды, резервные фонды. 

 

O.V. Karnauhova 

 

ON CERTAIN ISSUES OF LEGAL REGULATION 

OF FUNDS AS PART OF THE BUDGET 

 

The article examines the history of the creation of budget funds in Russia, de-

scribes the modern system and analyzes their legal regulation. The assessment of the 

economic value of budgetary funds is given. The author correlates the concepts of 

«target budgetary fund» and «funds within the budget». 

Keywords: off-budget funds, funds within the budget, budgetary funds, reserve 

funds. 
 

 

В последние годы экономика Российской Федерации переживает не луч-

шие времена, сопровождающиеся частыми кризисами. Во многом это связано с 

давлением со стороны иностранных государств, в частности, со стороны США 

и Евросоюза, которые стремятся к эскалации напряженности в отношениях пу-

тем непрекращающегося введения все новых санкций. 

 В этих условиях Россия вынуждена взять курс на политику импортоза-

мещения и должна стремиться к возрождению отечественного производствен-

ного сектора и развитию собственного финансового рынка. Однако, указанные 

процессы сегодня идут крайне медленными темпами, что предопределяет необ-

ходимость максимально широко использовать финансовые рычаги воздействия 

на экономику [1, c. 22]. В связи с этим, актуализируется значение фондов в со-

ставе бюджета, призванных повысить устойчивость социально-экономического 

развития государства и способствовать развитию экономики и промышленно-

сти даже в условиях давления и изоляции. Для обеспечения надлежащего соци-

ально-экономического развития России происходит усложнение финансовой 

деятельности государства, появляются относительно новые для российской 

правовой системы публичные фонды денежных средств [5, c. 4]. 
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Необходимо отметить, что в современной научной юридической литера-

туре система функционирования бюджетных фондов Российской Федерации 

остается малоисследованной. Не достаточно освященным в научной литературе 

является и исторический аспект функционирования бюджетных фондов. По 

этим причинам, представляется целесообразным восполнить обозначенные 

пробелы и проследить генезис бюджетных фондов, а также дать оценку их ор-

ганизационно-правовым особенностям и значению в экономике России. 

В первую очередь, необходимо дать определение дефиниции «бюджетный 

целевой фонд». Обращаясь к Бюджетному кодексу Российской Федерации, мы 

видим, что ст. 17, содержавшая определение целевого бюджетного фонда, утра-

тила силу [7]. Однако некоторые авторы указывают, что конструкция целевого 

бюджетного фонда не потеряла своей актуальности и по сей день [3, с. 276]. При 

этом под целевыми бюджетными фондами понимаются фонды денежных 

средств, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых 

отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используе-

мые по отдельной смете. С учетом изложенного отдельные ученые подчеркива-

ют, что так как все бюджетные фонды являются целевыми, приведенное опреде-

ление целевых бюджетных фондов подходит ко всем бюджетным фондам [4, 

с. 33]. Указанное суждение вызывает некоторые возражения.  

Обращаясь к истории создания бюджетных фондов, необходимо отме-

тить, что ни в Российской империи, ни в Советском Союзе бюджетных фондов 

не существовало, однако предпосылки к их появлению все же были. Так, 

Д.С. Бабошкин отмечает, что в бюджетной системе Советского Союза суще-

ствовал чрезвычайный бюджет, который, по сути, представлял собой специали-

зированный фонд, средства из которого шли на ликвидацию убытков от сти-

хийных бедствий и погашение госдолга [3, с. 277].  

В конце 80-х гг. в Советском Союзе были созданы первые внебюджетные 

фонды, которые стали предшественниками бюджетных фондов. А вот уже в За-

коне РСФСР от 10.10.1991 г. № 1734-1 «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в РСФСР» впервые появляется дефиниция «целевой 

бюджетный фонд». В соответствии с законом, появилась возможность созда-

вать в составе бюджета целевые и резервные фонды. Средства фондов в виде 

субсидий, субвенций и дотаций передавались на безвозмездной основе в кон-

кретных целях бюджетам низших уровней [10, с. 43]. 

Первые бюджетные фонды в России появились в 1993 г. в составе феде-

рального бюджета, а затем и в составе региональных бюджетах. Примерами та-

ких фондов являются фонды поддержки предпринимательства, фонды социаль-

ной поддержки [6, с. 121; 3, с. 277]. 

Расцвет развития бюджетных фондов пришелся на 1995 г., в это время 

появились Федеральный дорожный фонд, Федеральный экологический фонд, 

Государственный фонд борьбы с преступностью, Фонд развития таможенной 

системы и др. Это было обусловлено тем, что существовавшие в начале 90-х гг. 

внебюджетные фонды были консолидированы в бюджет, по факту, произошла 

трансформация внебюджетных фондов в бюджетные [3, с. 278]. 
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Однако важнейшим этапом в развитии бюджетных фондов стало приня-

тие в 1998 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации, закрепившего поня-

тие «целевой бюджетный фонд». Это дало толчок для создания целевых бюд-

жетных фондов, которые к 2005 г. составляли около 10 % от региональных 

бюджетов [8, c. 145]. С 1 января 2008 г. ст. 17 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, посвященная целевым бюджетным фондам, утратила силу, а сами 

фонды были упразднены в связи с необходимостью максимально консолидиро-

вать доходы ослабевшего после кризиса бюджета. 

В целом анализ истории существования Российского государства позво-

ляет утверждать, что феномен целевых бюджетных фондов – довольно новое 

явление. Возникновение бюджетных фондов было обусловлено рядом причин. 

Если их обобщить, то можно сделать вывод, что к созданию бюджетных фон-

дов побудила необходимость заблаговременного запаса средств на финансиро-

вание отдельных видов расходов. Они создавались для реализации относитель-

но долгосрочных целей и расформировывались либо при их достижении, либо 

при недостаточности средств на формирование фондов. С 1991 по 2008 г. в 

России существовало более 30 бюджетных фондов, некоторые из них транс-

формировались в бюджетные субсидии, иные были упразднены [9, с. 46]. 

В настоящее время система бюджетных фондов в России устроена сле-

дующим образом. Бюджетные фонды могут создаваться в составе бюджета лю-

бого уровня, поэтому, исходя из этого критерия, мы можем выделить три раз-

новидности бюджетных фондов: 

– федеральные. Яркими примерами таких фондов являются резервный 

фонд, фонд национального благосостояния, инвестиционный фонд и др.; 

– региональные. В регионах могут быть созданы Резервный фонд субъек-

та РФ, дорожный фонд и др.; 

– местные. Например, могут создаваться резервные и дорожные фонды 

местных администраций. 

Бюджетные фонды также различаются в зависимости от целей. Здесь 

можно выделить чрезвычайные фонды, к примеру, резервный фонд Президента 

Российской Федерации. Также существуют инфраструктурные фонды, к при-

меру, дорожные фонды. Помимо них, есть еще стабилизационные фонды, яр-

ким примером которых является Фонд национального благосостояния Россий-

ской Федерации. Говоря о видах бюджетных фондов в научной литературе 

также выделяется понятие «суверенные фонды», которые создаются не только в 

целях сбережения средств (прежде всего, суверенные фонды представляют со-

бой государственный финансовый резерв), но и для активной инвестиционной 

деятельности, они могут выступать в качестве инструмента по поддержанию 

стабильного курса национальной валюты. Сегодня основу формирования суве-

ренного фонда в России по-прежнему составляют нефтегазовые доходы, поэто-

му количество средств в фонде напрямую зависит от цен на нефть и газ. Это не 

может не беспокоить правительство нашей страны, поэтому в последнее время 

предпринимаются попытки снизить зависимость рубля от цен на сырье. 

Особо следует подчеркнуть, что указанные фонды не являются целевыми 

бюджетными фондами, поскольку их расходы напрямую не привязаны к целе-
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вым доходам и обособленно не хранятся на отдельных счетах [2, c. 55]. По сво-

ей природе – это фонды в составе расходов. 

Правовое регулирование деятельности бюджетных фондов осуществляет-

ся в рамках федеральных нормативно-правовых актов, а также в рамках законов 

субъектов и соответствующих актов органов местного самоуправления. При 

этом правовую основу для детального правового регулирования функциониро-

вания бюджетного фонда составляет Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции. Например, в ст. 82 Бюджетного кодекса Российской Федерации преду-

смотрено создание резервного фонда Президента Российской Федерации, в 

ст. 96.10 регулируется Фонд национального благосостояния, ст. 81.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность создания ре-

зервного фонда субъекта и др. 

Таким образом, бюджетные фонды в России имеют тридцатилетнюю ис-

торию развития, сопровождавшуюся их ликвидацией и восстановлением. Их 

появление было обусловлено желанием обеспечить большую устойчивость со-

циально-экономического развития государства в период экономических спадов. 

С их помощью государство старается обезопасить экономику от колебаний цен 

на сырье и давления со стороны других государств. История показывает состо-

ятельность бюджетных фондов. Именно благодаря значительным резервам, 

России удалось пережить кризис 2008 г., а также справиться с кризисом 2014 г. 

Сегодня в условиях нарастающего санкционного давления и кризиса, связанно-

го с продолжающейся эпидемией коронавируса наличие специальных бюджет-

ных фондов позволяет государству и гражданам быть уверенными в стабильно-

сти финансовой системы. Кроме того, в настоящее время стоит задача обеспе-

чить сохранность публичных ресурсов, а также их значительное увеличение. 

Поэтому использование средств бюджетных фондов должно осуществляться 

эффективно, инвестирование должно осуществляться только в прибыльные 

проекты. Помимо прочего необходимо обратить внимание на зарубежный опыт 

организации деятельности суверенных фондов и перенять успешные методы 

управления. Средства публичных стоит вкладывать в развитие социально-

экономической инфраструктуры и использовать для решения демографических 

проблем. 
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Н.С. Колбягин 

 

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

В статье указывается на отсутствие в законодательстве легального поня-

тия «эффективность закупок» и критериев, по которым определяется эффек-

тивность закупок, установлена схожесть бюджетного законодательства с зако-

нодательством контрактной системы в разрезе принципа эффективности, про-

анализированы отчеты государственных органов по вопросу эффективности 

бюджетных расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные закупки, 

контрактная система, принцип эффективности, бюджетные средства, бюджет-

ные расходы. 

 

N.S. Kolbyagin 

 

PRINCIPLE OF EFFECTIVENESS OF BUDGET EXPENDITURE 

WHEN PURCHASING GOODS, WORKS, SERVICES TO PROVIDE 

STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 

The article points out the absence in the legislation of the legal concept of 

«procurement efficiency» and the criteria by which the efficiency of procurement is 

determined, the similarity of budget legislation with the legislation of the contract 

system in the context of the principle of efficiency is established, reports of state 

bodies on the effectiveness of budget expenditures in the procurement of goods, 

works, services to meet state and municipal needs. 

Keywords: public procurement, municipal procurement, contract system, 

principle of efficiency, budgetary funds, budgetary expenditures. 

 

Обеспечению принципа эффективности уделяется значительное внимание 

на протяжении последнего десятилетия. Особенно актуально это для сферы 

публичной финансовой деятельности. Именно с целью повышения эффектив-

ности использования бюджетных средств вносится значительное число попра-

вок в бюджетное законодательство Российской Федерации. В условиях панде-

мии, а также в силу значительного ущерба, нанесенного мировой экономике 

пандемией COVID-19 эффективное расходование бюджетных средств является 

одной из приоритетных и актуальных задач для Российской Федерации. 

Значительная часть публичных расходов приходится на закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. В 

настоящее время государственные закупки характеризуются колоссальными 
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оборотами. Согласно статистическим данным за первые три квартала 2020 г. 

государственными заказчиками заключено и размещено в реестре контрактов 

2,4 млн контрактов на общую сумму 6 трлн р., из них 1,3 млн контрактов на 

общую сумму более 4,2 трлн р. заключены по результатам закупок, извещения 

о которых размещены в Единой информационной системе (далее по тексту – 

ЕИС) в 2020 г. (с 01.01.2020 по 30.09.2020 г.), среди которых: 18 % заключены 

заказчиками федерального уровня на сумму 1,1 трлн р., что составляет 27 % от 

общего объема контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения о 

которых размещены в ЕИС в I–III кварталах 2020 г.; 56 % заключены заказчи-

ками регионального уровня на сумму 2,1 трлн р., что составляет 52 % от общего 

объема контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения о которых 

размещены в ЕИС в I–III кварталах 2020 г.; 27 % заключены заказчиками муни-

ципального уровня на сумму 885 млрд р., что составляет 21 % от общего объе-

ма контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения о которых 

размещены в ЕИС в I–III кварталах 2020 г. [1]. Приведенная статистика указы-

вает, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд (далее по тексту – контрактная система) играют значимую 

роль в экономике Российской Федерации и могут рассматриваться одним из 

важных факторов, повышения эффективности бюджетных расходов. 

Прежде всего принцип эффективности закрепляется Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе), в ст. 1 которого устанавливается, что 

указанный закон регулирует отношения в целях повышения эффективности 

государственных и муниципальных закупок. В ст. 6 Закона о контрактной си-

стеме среди принципов контрактной системы называется принцип эффективно-

сти осуществления закупок. Однако в дальнейших статьях Закона о контракт-

ной системе, где раскрывается содержание отдельных принципов, в ст. 12 гово-

рится уже о принципе ответственности за результативность обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, 

который сводится к обвязыванию публичных органов при планировании и 

осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения за-

данных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Нередко в научной литературе при исследовании вопросов эффективно-

сти деятельности публичных органов отмечается некая декларативность данно-

го принципа и недостаточная обеспеченность его реализации реальными меха-

низмами [2, c. 32], что вполне обоснованно. Однако несмотря на это законода-

тельство обязывает проводить оценку эффективности. Например, в соответ-

ствии со ст. 97 Закона о контрактной системе при мониторинге закупок, прово-

димом публичными контрольными органами, в обязательном порядке при со-

ставлении сводного аналитического отчета дается оценка эффективности осу-

ществления закупок. Таким образом, в Законе о контрактной системе отсут-

ствует понятие эффективности закупок, а также критерии, по которым опреде-

ляется эффективность закупок; законодательство о контрактной системе по су-
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ти отождествляет эффективность и результативность закупок, что может быть 

оправданно только лишь с учетом этимологии обозначенных понятий [8, c. 54]. 

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов 

и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управ-

ления [3], относит осуществление закупок товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд к видам расходов бюджетов. Соответственно 

принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный 

бюджетным законодательством Российской Федерации, непосредственно отно-

сится к организации контрактной системы. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что принцип эффективности осуществления закупок закрепленный в ст. 6 

Закона о контрактной системе и принцип эффективности использования бюд-

жетных средств изложенный в ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции следует толковать как тождественные принципы. При этом бюджетное за-

конодательство Российской Федерации сводит эффективность к двум фактора – 

экономности (необходимость получить определенный результат за меньшие 

денежные средства) и результативности (получение лучшего результата за 

определенную денежную сумму). С учетом изложенного представляется необ-

ходимым закрепление в законодательстве о контрактной системе понятия и 

критерии эффективности осуществления закупок, что позволило бы упорядо-

чить работу заказчиков и поставщиков, а также обеспечило бы стабильность 

функционирования развития контрактной системы. 

С целью повышения эффективности расходов бюджета подготовлена 

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 гг. 

(далее – Концепция) утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р [4]. Концепция определяет, что одной 

из приоритетных задач повышения эффективности бюджетных расходов явля-

ется развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

В целях реализации Концепции в системообразующие законы контракт-

ной системы вносятся поправкам, только в 2019 г. Закон о контрактной системе 

изменялся 8 раз, в его развитие принято 55 нормативных правовых актов [7]. 

В 2020 г. Институт анализа предприятий рынка НИУ Высшей школы 

экономики провел масштабное исследование системы государственных закупок 

Российской Федерации на базе опроса ее участников с целью выявления основ-

ных проблем оценки эффективности. Полученные результаты показали, что 

большинство респондентов считают закупку эффективной, если по ее результа-

там поставлен качественный товар и контракт исполнен в срок. При этом пока-

затели высокой конкуренции и значительной экономии, которые являются 

главными критериями эффективности для государственных органов, считает 

значимыми относительно небольшое число участников [10]. 

По мнению представителей Счетной палаты Российской Федерации, для 

дальнейшего развития контрактной системы прежде всего не хватает каче-

ственных критериев оценки эффективности закупок. Регуляторы в сфере заку-

пок используют для оценки такие показатели, как среднее количество заявок на 

один лот и относительную экономию по результатам проведения закупочных 
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процедур. Первый должен показать общий уровень конкуренции, а второй – 

эффективность закупки. Ссылаясь на результаты исследования системы госу-

дарственных закупок Российской Федерации Института анализа предприятий 

рынка НИУ Высшей школы экономики Счетная палата Российской Федерации 

указывает на основные проблемы действующей контрактной системы – недо-

статочное понимание регуляторами интересов участников закупок и ценообра-

зование [9].  

На наш взгляд выявленные Счетной палатой Российской Федерации про-

блемы оправданы, поскольку участники закупок не успевают наработать прак-

тику реализации изменений контрактной системы, в силу того, что она посто-

янно и интенсивно изменяется с момента своего формирования. Когда постоян-

но меняются правила игры очень сложно их выучить и научиться их выполнять 

правильно. Например, от того насколько правильно и точно заказчик определит 

начальную максимальную цену контракта (далее – НМЦК), будет зависеть цена 

контракта, что определяет эффективность расходов. Большой объем нарушений 

связан с ценообразованием, а именно с обоснованием государственными заказ-

чиками НМЦК. Так, ФАНО России ФКУ «Дирекция единого заказчика по 

строительству, капитальному и текущему ремонту» в расчет НМЦК на завер-

шение строительства блока «Ц» административной части лабораторного корпу-

са ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяй-

ственной биотехнологии» включило виды работ и сметные показатели, не соот-

ветствующие утвержденной проектно-сметной документации, в размере 

48 356,0 тыс. р. [6]. Рослесхозом при определении НМЦК на выполнение работ 

по текущему ремонту помещений была завышена стоимость материала, что 

привело к неправомерному удорожанию стоимости работ на общую сумму 

4 420,7 тыс. р. [5]. 

Проведенный в настоящей статье анализ позволяет констатировать, что 

вопрос эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

крайне актуален, публичному регулятору необходимо рассмотреть возмож-

ность разработки изменений совершенствующих механизм контрактной систе-

мы, в том числе закрепить понятие и критерии эффективности осуществления 

закупок, утверждения закона, определяющего конкретный порядок формирова-

ния НМЦК, в том числе с учетом отраслевой специфики. 
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УДК 342 

А.С. Данилина 
 

КОНЦЕПЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ИНСТИТУТ ПОЛНОМОЧНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В данной статье приведена концепция вспомогательных органов, раскрыты 

их признаки, что позволило сделать вывод об относимости института полномоч-

ных представителей Президента РФ в федеральных округах к числу вспомога-

тельных органов. Важным моментом является закрепление существования дан-

ного органа в Конституции Российской Федерации. В связи с этим исследован 

исторический аспект института полномочных представителей, причины его 

учреждения, выполнен анализ нормативной базы, регламентирующей деятель-

ность института. На фоне проведенного исследования выделены проблемы в 

функциональной сфере полномочных представителей и пути их решения. 

Ключевые слова: орган государственной власти, вспомогательный орган, 

полномочный представитель Президента, федеральный округ, аппарат полно-

мочного представителя. 

 

A.S. Danilina 

 

THE CONCEPT OF SUBSIDIARY BODIES OF STATE POWER: 

THE INSTITUTION OF THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE 

OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

This article presents the concept of auxiliary bodies, reveals their features, 

which allowed us to conclude that the institution of plenipotentiary representatives of 

the President of the Russian Federation in the federal districts is considered to be one 

of the auxiliary bodies. An important point is the consolidation of the existence of 

this body in the Constitution of the Russian Federation. In this regard, the historical 

aspect of the institute of plenipotentiaries, the reasons for its establishment, and the 

analysis of the regulatory framework governing the activities of the institute are in-

vestigated. Against the background of the conducted research, the problems in the 

functional sphere of authorized representatives and the ways to solve them are high-

lighted. 

Keywords: state authority, subsidiary body, authorized representative of the 

President, federal district, office of the authorized representative. 

 

На органы государственной власти возлагается колоссальная нагрузка по 

организации и управлению обществом. В связи с этим, для эффективного вы-

полнения задач, поставленных перед органами государственной власти, созда-

ются вспомогательные органы. 

Концепция вспомогательных органов обязана своему возникновению 

знаменитому русскому юристу XX в. – Н.М. Коркунову. В своей работе 
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Н.М. Коркунов полагал, что органы власти бывают «решающими», т.е. те, что 

«прямые, непосредственные… решают, как именно распорядиться вверенной 

им функцией власти» и «содействующие», которые по существу «не непосред-

ственные, а только содействуют решающим органам» [3, с. 249]. В качестве 

примера такой классификации органов власти Н.М. Коркунов приводит в роли 

решающего органа – судью или судебную коллегию, так как основная функция 

этого органа правосудие, а содействующим правосудию органом в его примере 

являются канцелярия и приставы [3, с. 249]. Со временем понятие содействую-

щие органы в юридической науке заместилось на вспомогательные органы, од-

нако, исследователи не пришли к содержанию единой формулировки вспомога-

тельных органов. Только исходя из существующих определений, можно сде-

лать общий вывод, что вспомогательные органы государственной власти – это 

органы, выполняющие «обеспечительную функцию и осуществляющие квали-

фицированную помощь органам государственной власти в осуществлении ими 

своих полномочий» [3, с. 25]. 

Для полного понимания сущности вспомогательных органов думается 

целесообразным обозначить признаки, характеризующие их [2, с. 24]. 

1) Вспомогательные органы находятся в составе государственного органа 

либо существуют самостоятельно, но неразрывно связаны с органом государ-

ственной власти, которому оказывают содействие. 

2) Издают акты ненормативного характера. 

3) Структура и функции вспомогательных органов определяется актом 

государственного органа, которому они оказывают содействие. 

4) Целью создания вспомогательных органов является осуществление 

квалифицированной помощи органам государственной власти. 

5) Вспомогательные органы формируются из государственных служащих. 

6) Создаются, как правило, для осуществления своих функций на неопре-

деленный, длительный период времени. 

Вспомогательные органы встречаются достаточно часто, и поговорив об 

их признаках, к числу таковых можно отнести советы, аппараты, секретариаты 

и иные [2, с. 25]. Однако ведя разговор о данной теме нельзя не выделить среди 

вспомогательных органов полномочных представителей Президента Россий-

ской Федерации в федеральных округах, ведь данный институт имеет доста-

точно интересную историю, и несмотря на то, что является вспомогательным 

органом при Президенте РФ содержит проблематику дублирования полномо-

чий с органами исполнительной власти. 

Полномочные представители Президента РФ были введены после собы-

тий, вошедших в историю как «августовский путч». Так, основанием учрежде-

ния данного института являлось нарушение системы взаимоотношений между 

центром и регионами, что выразилось в нежелании регионов поддержать Пре-

зидента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(далее – РСФСР) – Бориса Николаевича Ельцина. Для предотвращения даль-

нейшего усугубления данной ситуации был издан Указ Президента РСФСР от 

22.08.1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнитель-

ной власти в РСФСР», согласно положениям которого, создавались представи-
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тельства Президента РСФСР в республиках и представительства республик при 

Президенте РСФСР для взаимодействия органов исполнительной власти 

РСФСР и республик, входивших в состав РСФСР [4, с. 89]. Далее Б.Н. Ельци-

ным было издано распоряжение от 31.08.1991 г. № 33 «Об утверждении вре-

менного положения о представителях Президента РСФСР в краях, областях, ав-

тономной области, автономных округах, городах Москве и Ленинграде», 2 сен-

тября 1991 г. уже издается распоряжение под № 34 «Об утверждении Времен-

ного положения о представительствах Президента РСФСР в республиках в со-

ставе РСФСР». Указанные нормативно-правовые акты носили временный ха-

рактер, в связи с чем в них не был отражен правовой статус полномочных пред-

ставителей [4, с. 90]. 

Первым правовым актом, в котором определялся порядок назначения и 

освобождения от должности полномочного представителя Президента РФ стал 

Указ Президента РФ от 15.07.1992 г. № 765 «Об утверждении положения о 

Представителе Президента РФ в крае, области, автономной области, автоном-

ном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге», кроме этого он устанавливал 

для полномочных представителей подчинение Президенту РФ и персональную 

ответственность перед ним [4, с. 91]. 

Несмотря на то, что у института полномочных представителей Президен-

та РФ были противники, которые выступали за его ликвидацию, изменившаяся 

политическая обстановка в России в конце 1993 г., наоборот, способствовала 

реформированию данного института в регионах. Немаловажным является дуб-

лирование правомочия Президента РФ о назначении и освобождении полно-

мочных представителей в основном законе России, который был принят 12 де-

кабря 1993 г. всенародным голосованием. Так, согласно п. «к» ст. 83 ныне дей-

ствующей Конституции Российской Федерации, Президент РФ решает вопрос о 

назначении и освобождении от должности полномочных представителей Пре-

зидента РФ.  

В 1994 г. полномочные представители Президента РФ в краях, областях, 

автономной области, автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге 

стали именоваться полномочными представителями Президента РФ в субъек-

тах РФ. Позже в 1997 г. институт полномочных представителей Президента РФ 

в субъектах трансформировался в институт полномочных представителей Пре-

зидента РФ в регионах РФ, а их полномочия расширились [4, с. 92]. В 1997 г. в 

Администрации Президента РФ возникли мысли о преобразовании полномоч-

ных представителей Президента РФ с регионального уровня в межрегиональ-

ный, однако воплотились они только 13 мая 2000 г. Указом Президента РФ г. 

№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе», который в том числе утвердил перечень федеральных 

округов и их центры. В соответствии с данным указом, в настоящее время в РФ 

действует восемь федеральных округов: 

1. Центральный федеральный округ. 

2. Северо-Западный федеральный округ. 

3. Южный федеральный округ. 

4. Северо-Кавказский федеральный округ. 
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5. Приволжский федеральный округ. 

6. Уральский федеральный округ. 

7. Сибирский федеральный округ. 

8. Дальневосточный федеральный округ. 

Кроме вышеизложенного, Указ Президента РФ «О полномочном предста-

вителе Президента РФ в федеральном округе» определил порядок назначения и 

освобождения от должности, сроки нахождения в должности, задачи, функции, 

права полномочного, а также организацию и обеспечение его деятельности. 

Так, полномочный представитель назначается и освобождается от должности 

Президентом РФ по представлению Руководителя Администрации Президента 

РФ. При этом следует указать, что полномочные представители Президента РФ 

в федеральных округах входят в состав Администрации Президента РФ, что 

предусмотрено в Положении об Администрации Президента РФ, утвержденном 

Указом Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490. Назначаются полномочные 

представители на срок, определяемый Президентом РФ, однако их срок не мо-

жет превышать срок действия полномочий Президента РФ. Также у каждого 

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе есть свой 

отличный от других аппарат. Так, для сравнения, рассмотрим аппарат полно-

мочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 

(СФО) и аппарат полномочного представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе (ЦФО). Аппарат в СФО включает в себя: 

– пяти заместителей полномочного представителя Президента РФ в СФО; 

– трех помощников полномочного представителя Президента РФ в СФО; 

– десяти главных федеральных инспекторов (ГФИ) полномочного пред-

ставителя Президента РФ в СФО. Количество ГФИ соответствует количеству 

субъектов, входящих в состав СФО. 

Структуру Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 

составляет: 

– шесть заместителей; 

– четыре помощника; 

– восемь начальников департаментов; 

– восемнадцать главных федеральных инспекторов; 

– шестнадцать федеральных инспекторов. 

Таким образом, можно отметить, что каждый аппарат обладает своеоб-

разным составом. Например, в структуре аппарата полномочного представите-

ля Президента РФ отсутствуют начальники департаментов и федеральные ин-

спекторы. 

Существование рассматриваемого института имеет большое значение для 

осуществления эффективного взаимодействия между всеми уровнями органов 

государственной власти и обеспечения единого правового пространства. Инсти-

тут полномочных представителей жизнеспособный и должен продолжить свое 

существование. Однако, невзирая на все преимущества наличия полномочных 

представителей, стоит обратить внимание на проблему дублирования их полно-

мочий с полномочиями органов исполнительной власти. Указанная проблема 

проявляется при осуществлении анализа полномочий, предусмотренных Указом 
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Президента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном 

округе» и Федеральным конституционным законом от 06.11.2020 г. № 4 «О Пра-

вительстве РФ». Итак, на основании анализа вышеизложенных нормативно-

правовых актов, можно выделить следующие сходные полномочия: 

1. Обеспечение координации деятельности соответствующих органов ис-

полнительной власти 

2. Представитель Президента РФ организовывает взаимодействие феде-

ральных органов исполнительной власти с общественными и религиозными объ-

единениями, а Правительство РФ взаимодействует с такими объединениями. 

3. Представитель Президента РФ разрешает разногласия между феде-

ральными органами государственной власти и органами государственной вла-

сти субъектов РФ, которые расположены в пределах федерального округа. То-

гда как Правительство РФ разрешает разногласия, возникшие между органами 

исполнительной власти. 

В данном ключе стоит отметить, что прошлый ФКЗ «О Правительстве 

РФ» от 17.12.1997 г. № 2 содержал гораздо больше похожих полномочий, а 

также существовала норма, предусматривающая право заместителей Председа-

теля Правительства РФ и федеральных министров замещать должности полно-

мочных представителей в федеральных округах. В связи с принятием нового 

ФКЗ «О Правительстве РФ» можно говорить о том, что законодатель идет по 

пути отграничения полномочий исполнительных органов от полномочий пред-

ставителей Президента РФ в федеральных округах. Тем не менее, в новом ФКЗ 

все же прослеживается аналогичность полномочий вышеуказанных органов. 

Говоря о проблематике института полномочных представителей в феде-

ральных округах, стоит отметить еще одну немаловажную проблему, которая 

касается отсутствия конкретных полномочий представителей Президента РФ в 

федеральных округах в отношении своих аппаратов. Такой вывод позволяет 

сделать анализ нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность 

института полномочных представителей Президента РФ – вышеупомянутый 

Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе». 

Для решения выявленных проблем необходимо, во-первых, проводить 

анализ полномочий представителей Президента РФ в федеральных округах, 

чтобы исключить их аналогичность с органами исполнительной власти и при-

близить к полномочиям Президента РФ, вспомогательным органом которого, 

собственно, и является рассматриваемый институт. Во-вторых, стоит детализи-

ровать в нормативно-правовом акте, а именно в существующем Указе Прези-

дента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном окру-

ге» полномочия представителей Президента РФ в федеральных округах относи-

тельно их аппаратов [1, с. 35]. 
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УДК 342.55 

Н.А. Куминова 

 

К ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

 

Анализируются положения федерального законодательства в части выяв-

ления проблем, касающихся обязательного наличия в структуре органов мест-

ного самоуправления контрольно-счетных органов, а также наделения их стату-

сом юридического лица. Проводится анализ практики применения норматив-

ных правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных контрольно-

счетных органов на примере Иркутской области и Республики Саха (Якутия). 

Разработаны предложения по решению выявленных проблем, направленных на 

совершенствование федерального законодательства. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, внешний муници-

пальный финансовый контроль, муниципальные контрольно-счетные органы, 

представительные органы, муниципальные образования. 

 

N.A. Kuminova 

 

ON THE QUESTION OF EDUCATION AND FORMATION 

OF MUNICIPAL CONTROL AND ACCOUNTING BODIES 

 

The article analyzes the provisions of federal legislation in terms of identifying 

problems related to the mandatory presence of control and accounting bodies in the 

structure of local self-government bodies, as well as endowing them with the status of 

a legal entity. The analysis of the practice of applying normative legal acts regulating 

the activities of municipal control and accounting bodies is carried out on the exam-

ple of the Irkutsk region and the Republic of Sakha (Yakutia). Proposals were devel-

oped to solve the identified problems aimed at improving federal legislation. 

Keywords: local government bodies, external municipal financial control, mu-

nicipal control and accounting bodies, representative bodies, municipalities. 

 

С принятием Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный за-

кон № 6-ФЗ) была установлена система формирования, организации и деятельно-

сти контрольно-счетных органов муниципальных образований. В ходе правопри-

менения Федерального закона № 6-ФЗ на практике возникает ряд проблем.  

Статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) установлена структура органов местно-

го самоуправления, также определена обязательная структура органов местного 

самоуправления, в которую входят: представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация (ис-
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полнительно-распорядительный орган муниципального образования) [5]. Дан-

ные законодательные нормы не предусматривают обязательного наличия му-

ниципальных контрольно-счетных органов.  

В Бюджетном кодексе Российской Федерации отсутствуют положения, 

которые указывали бы на то, что формирование контрольно-счетного органа в 

качестве органа местного самоуправления в каждом муниципальном образова-

нии обязательно. Федеральным законом № 6-ФЗ не закреплено обязанности за 

муниципальными образованиями по созданию контрольно-счетных органов в 

качестве самостоятельного органа местного самоуправления [3].  

Создание муниципального контрольно-счетного органа возможно только 

при наличии его в уставе муниципального образования как органа местного са-

моуправления. Также на образование контрольно-счетного органа напрямую 

влияет статус муниципального образования (например, муниципальный район, 

городское или сельское поселение и т.п.), численность населения муниципаль-

ного образования, наличие финансовых (бюджетных) возможностей и кадро-

вых ресурсов конкретного муниципального образования. 

В судебной практике имеются противоположные решения по вопросу 

обязательности создания муниципальных контрольно-счетных органов. Так 

Верховный суд Республики Карелия в своем Апелляционном определении от 

24.06.2014 г. указал на то, что образование контрольно-счетного органа являет-

ся правом муниципального образования, которым последнее может воспользо-

ваться по своему усмотрению [1]. Однако, Решением Ногликского районного 

суда Сахалинской области от 03.02.2015 г. по делу № 2-44/2015 суд признает 

правомерными доводы прокурора о том, что надлежащее исполнение органами 

местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федера-

ции предполагает обязательность создания контрольно-счетных органов в каж-

дом муниципальном образовании в формах, установленных Федеральным зако-

ном № 6-ФЗ [7]. 

На практике контрольно-счетные органы обязательно образуются на 

уровне городских округов и муниципальных районов, а также в крупных город-

ских поселениях. Так, например, в Иркутской области, в которой насчитывает-

ся 10 городских округов и 32 муниципальных района, на 1 января 2020 г. в 

каждом из них образован контрольно-счетный орган. Аналогичная ситуация в 

Республике Саха (Якутия) на 1 января 2020 г. образовано 39 контрольно-

счетных органа, из которых 2 – на уровне городских округов, 34 – в муници-

пальных районах и 3 – на уровне городских поселений. 

Частью 8 ст. 3 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотрено, что кон-

трольно-счетный орган муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-

тельного органа муниципального образования может обладать правами юриди-

ческого лица [6]. Данная норма не носит императивный характер и на практике 

приводит к различному ее правоприменению. В результате этого возникают 

различные модели формирования контрольно-счетных органов муниципальных 

образований [8]. 
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1. Контрольно-счетный орган муниципального образования в соответ-

ствии с уставом муниципального образования, входит в структуру органов 

местного самоуправления и является органом местного самоуправления, обла-

дает правами юридического лица.  

Данная модель наилучшим образом отражает правильность применения 

диспозитивной нормы Федерального закона № 6-ФЗ. Преимуществом примене-

ния этой модели является то, что деятельность муниципального контрольно-

счетного органа максимально эффективна при осуществлении внешнего муни-

ципального финансового контроля, а также в полной мере реализует основопо-

лагающие принципы самостоятельности и независимости. Примерами реализа-

ции данной формы образования являются Контрольно-счетная палата муници-

пального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), Кон-

трольно-счетный орган муниципального образования «Ленский район» Респуб-

лики Саха (Якутия), Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское Ир-

кутской области, Контрольно-счетная палата города Братска Иркутской области.  

2. Решением представительного органа муниципального образования 

контрольно-счетный орган входит в структуру органов местного самоуправле-

ния, определенную уставом, но не наделен правами юридического лица.  

В ходе применения формирования муниципального контрольно-счетного 

органа по второй модели существует ряд недостатков, например, проблемы фи-

нансирования деятельности контрольно-счетного органа без статуса юридиче-

ского лица в связи с тем, что такой орган не будет являться участником бюд-

жетного процесса, согласно нормам ст. 152 Бюджетного кодекса [2]. Следом 

возникают проблемы осуществления материально-технического снабжения 

контрольно-счетного органа, а также реализации прав работников контрольно-

счетного органа (муниципальных служащих) в части денежного содержания. 

Пунктом 1 ст. 10 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» установлено, что денежное содер-

жание муниципальным служащим, выплачивается за счет средств местного 

бюджета [4]. На практике созданные по второй модели муниципальные кон-

трольно-счетные органы существуют, например, Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Слюдянский район Иркутской области, Кон-

трольно-ревизионная комиссия муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, Контрольно-счетный орган муниципального об-

разования «Город Ленск» Республики Саха (Якутия).  

В связи с тем, что в силу норм бюджетного законодательства данные му-

ниципальные контрольно-счетные органы не являются участниками бюджетно-

го процесса, материально-техническое снабжение, финансовое содержание ра-

ботников полностью осуществляется представительным органом муниципаль-

ного образования. Конечно же это является положительным моментом, так как 

не требует дополнительных расходов бюджета на содержание аппарата муни-

ципального контрольно-счетного органа, однако ставит деятельность органа в 

зависимость от представительного органа, который в свою очередь при опреде-

ленных политических ситуациях может повлиять на результаты деятельности 

муниципального контрольно-счетного органа в части его выводов по результа-
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там проведенных контрольных мероприятий в отношении объектов проверки. 

Данные обстоятельства считаем существенным недостатком при реализации 

этой модели, устранением которого может являться заключение соглашений с 

представительными органами муниципальных районов о передаче контрольно-

счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного ор-

гана поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля либо с контрольно-счетными органами субъектов Российской Феде-

рации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. Части 11, 12 ст. 3 Федерального закона № 6-ФЗ преду-

сматривают данную возможность. При этом принципы самостоятельности и не-

зависимости будут реализованы в полной мере, а также позволит существенно 

сократить расходы бюджета на содержание аппарата контрольно-счетного ор-

гана. Считаем, что передача полномочий актуальна для тех муниципальных об-

разований, которые испытывают дефицит не только финансовых (бюджетных) 

возможностей, но и кадровых ресурсов. 

3. Решением представительного органа муниципального образования 

контрольно-счетный орган не включен в структуру органов местного само-

управления. Контрольно-счетный орган предусматривается в составе предста-

вительного органа. Данная модель на практике применяется редко, одним из 

примеров является контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия), который до 2017 г. 

входил в структуру представительного органа муниципального образования.  

Рассмотрим правомерность реализация третей модели – создания кон-

трольно-счетного органа в структуре представительного органа муниципального 

образования – с точки зрения правовых норм действующего законодательства. 

Бюджетным кодексом (ст. 153) установлены бюджетные полномочия 

представительных органов, которые предусматривают, что представительные 

органы муниципальных образований рассматривают и утверждают бюджеты и 

отчеты об их исполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдель-

ных вопросов исполнения бюджетов, формируют и определяют правовой ста-

тус органов внешнего муниципального финансового контроля.  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ в исключительной 

компетенции представительных органов муниципальных образований находит-

ся контроль за исполнением органами местного самоуправления и должност-

ными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.  

Данными нормами закреплены контрольные полномочия представитель-

ных органов муниципальных образований.  

Контрольно-счетный орган, входящий в структуру представительного ор-

гана, может осуществлять некоторые функции внешнего муниципального фи-

нансового контроля, вместе с тем будет отличаться от контрольно-счетного ор-

гана муниципального образования.  

Недостатками реализации третьей модели будет являться, то, что кон-

трольно-счетный орган не обладает собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, входит в состав представительного органа муни-

ципального образования и является его структурным подразделением. При этом 
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на него не распространяются положения Федерального закона № 6-ФЗ. Кон-

трольно-счетные органы в структуре представительных органов могут осу-

ществлять лишь те функции в области внешнего муниципального финансового 

контроля, которые входят в полномочия данных представительных органов му-

ниципальных образований. 

Безусловно, рассмотренные проблемы, возникшие в результате право-

применения диспозитивных положений федерального законодательства, тре-

буют принятия решений, направленных на исключение неправильного толко-

вания и применения норм законодательства, а также на повышение уровня эф-

фективности деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.  

На наш взгляд, решением может стать внесение изменений в федеральное 

законодательство в части закрепления за представительными органами обязан-

ности по созданию муниципальных контрольно-счетных органов с обязатель-

ным присвоением статуса юридического лица для муниципальных районов, го-

родских округов и городских округов с внутригородским делением, с одновре-

менным возложением на муниципальные районы полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю городских и сельских поселений, а на 

городские округа с внутригородским делением – полномочий по внешнему му-

ниципальному финансовому контролю внутригородских районов. 

Считаем, что такая модель образования и формирования муниципальных 

контрольно-счетных органов будет наиболее эффективной при осуществлении 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 
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УДК 342.733 

А.К. Лутошкина 

 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

 

В статье анализируются подходы к пониманию содержания права на обра-

зование в зарубежных государствах на примере Франции, Финляндии, Германии, 

Индии и Китая. Рассматривается законодательная база, устанавливающая основ-

ные принципы реализации права на образование. Раскрывается подход к пони-

манию права на образование в законодательстве Российской Федерации. Выде-

ляются общие принципы понимания и реализации права на образование. 

Ключевые слова: образование, образовательная система, право на образо-

вание, закон об образовании, реализация права. 

 

A.K. Lutoshkina 

 

THE RIGHT TO EDUCATION IN RUSSIA 

AND FOREIGN COUNTRIES: A COMPARATIVE LEGAL APPROACH 

 

The article presents approaches to understanding the content of the right to ed-

ucation in foreign countries on the example of France, Finland, Germany, India and 

China. The article considers the legislative framework that establishes the basic prin-

ciples for the realization of the right to education. The article reveals the approach to 

understanding the right to education in the legislation of the Russian Federation. The 

general principles of understanding and realization of the right to education are high-

lighted. 

 Keywords: education, education system, the right to education, the education 

law, implementation of the right. 

 

В настоящее время право на образование рассматривается как одно из 

важнейших прав человека, это право реализуется подавляющим большинством 

государств. При этом его регулирование осуществляется не только на нацио-

нальном, но и на международном уровне. 

Так, на международном уровне большое внимание образованию стандар-

там прав личности уделяет Организация Объединенных Наций [1, с. 20–39]. В 

частности, исследуемому явлению – ее специализированное учреждение по во-

просам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. К международным актам, ре-

гулирующим право на образование, относятся: Всеобщая декларация прав че-

ловека 1948 г., Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

1960 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1953 г. и др. Несмотря на наличие 

международных актов, принципы которых являются обязательными для госу-
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дарств их подписавших, подходы к пониманию и реализации права на образо-

вание в каждом государстве отличаются. Для того чтобы получить об-

щую картину понимания данного права в мире, следует рассмотреть подходы, 

применяемые в разных регионах и выявить, какие из применяемых принципов 

являются общими для всех.  

Для начала рассмотрим подход Франции. Именно во французской Кон-

ституции впервые в 1791 г., было закреплено право на образование: «Будет 

обеспечено и организовано народное образование, общее для всех граждан, 

бесплатное в части, необходимой для всех людей…». В преамбуле французской 

Конституции 1946 г., являющейся составной частью Конституции Французской 

Республики 1958 г. закрепляется, что: «Организация общественного бесплатно-

го и светского образования всех ступеней является долгом Государства». Так 

же устанавливаются бесплатность образования, его не религиозность. Образо-

вание признается национальным приоритетом.  

Образование во Франции делится на три основных ступени: начальная 

ступень, средняя ступень и высшая ступень. Государство, реализуя конститу-

ционные положения, утверждает все школьные программы, как государствен-

ных, так и частных образовательных учреждений, активно поддерживает част-

ные школы, оплачивая труд преподавателей и помогая в иных расходах. Так 

же 15 июня 2000 г. ордонансом Президента Республики № 2000-549 введен в 

действие Кодекс об образовании Франции, который признает равное право на 

образование за всеми молодыми людьми, каково бы ни было их общественное, 

культурное и географическое происхождение.  

Семьи во Франции привлекаются к процессу получения школьного обра-

зования детей, школа лишь дополняя семейное воздействие, содействует полу-

чению образования ребенком. Считается, что школа, университет и семья 

должны подготовить ребенка к взрослой жизни, бытовым условиям и к реали-

зации им своих обязанностей как человека и гражданина. Следовательно, в ос-

нове законодательства лежит понимание образования как инструмента для 

формирования полноценной личности гражданина, который сможет реализо-

вать себя в жизни.  

Интересным является и подход к реализации права на образование в 

Финляндии, где оно разделено на четыре ступени. Система образования Фин-

ляндии считается одной из наиболее эффективных и прогрессивных в Европе. 

В частности, образование относится к основным правам и также закрепляется в 

Конституции вместе с правом на родной язык и культуру. В данном государ-

стве существует целая система федеральных законов, регулирующих отдельные 

вопросы реализации права на образование. К примеру, обязательное образова-

ние можно получить не только в школе, но и любым иным способом, позволя-

ющим усвоить необходимый объем знаний. Также гарантируется равноправие 

при получении образования независимо от пола, языка, национальности и места 

жительства. Также стоит отметить, что в Финляндии существует принцип по-

жизненного обучения, который выражается в праве каждого гражданина про-

должать саморазвитие и познание нового, расти морально и этически ответ-

ственным членом общества на протяжении всей жизни.  
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Интересно отметить, что в Конституции Финляндии закреплены следую-

щие фундаментальные положения: бесплатность начального образования; обя-

занность органов публичной власти обеспечивать каждому равные возможно-

сти в соответствии с его способностями и особыми потребностями получать, 

помимо основного, также иное образование и заниматься саморазвитием неза-

висимо от уровня материальной обеспеченности; гарантированность свободы 

обучения наукам и искусству, а также высшего образования. Образование для 

Финляндии – это жизненно важный, непрерывный в течение всей жизни про-

цесс получения знаний.  

Вместе с тем, представляется, что одной из самых гибких систем образо-

вания считается система образования в ФРГ [1]. Основным законом об образо-

вании в Германии предоставляется право каждому гражданину свободно разви-

вать свою личность и выбирать школу, место учебы и профессию по своим спо-

собностям и наклонностям. Школьное образование считается обязательным с 

1 по 9 класс и находится под особым государственным контролем. Каждый 

гражданин Германии может получить общее, высшее и профессиональное об-

разование в течение всей жизни. Школьное образование, получаемое в государ-

ственных школах, является бесплатным не только для граждан Германии, но и 

для иностранных граждан. К тому же допускается создание не только государ-

ственных, но и частных образовательных учреждений, однако их количество 

невелико. Полагаем, образование в ФРГ призвано направить способности каж-

дого ученика в нужное русло и помочь, как можно раньше определиться с той 

областью, где человек сможет реализоваться наиболее эффективно.  

Тем не менее, стоит заметить, что не во всех странах развитие права на 

образование имеет столь очевидные успехи. Так, например, образование в Ин-

дии долгое время было недоступно для основных слоев населения в силу его 

платности и некоторых религиозных убеждений. Этот факт способствовал по-

стоянному увеличению процента безграмотного населения, уменьшением кото-

рого государству приходится заниматься и на сегодняшний день. Акт, изме-

нивший положение, был принят лишь в 2001 г. – Конституционный акт о 86-й 

поправке к Конституции Индии 1949 г. Таким образом, в Основной Закон была 

введена ст. 21-А («Право на образование»), которая закрепила бесплатное и 

обязательное образование для детей в возрасте от 6 до 14 лет.  

В 2009 г. в силу и на основании указанной статьи был принят Акт № 35 

«О праве детей на бесплатное и обязательное образование», где под бесплат-

ным образованием следует понимать то, что ни один ребенок не должен вно-

сить никаких плат за обучение и получаемое им образование. В свою очередь, 

принцип обязательности образования заключается в том, что правительство и 

соответствующие местные органы власти обязаны контролировать посещае-

мость школьных занятий, а также следить за тем, чтобы каждый ребенок в пол-

ной мере смог получить базовое школьное образование.  

Тем не менее, несмотря на очевидное отставание Индии в реализации 

права населения на образование, государство предпринимает возможные меры 

по его сокращению. Так, например, в начале 2000-х была создана специальная 

программа – Национальная миссия по повышению грамотности. Представляет-



138 

ся, что данная программа показала свою эффективность – с каждым годом чис-

ло молодого грамотного населения растет. Для Индии образование – это в 

первую очередь инструмент, помогающий воспитать грамотное и социально 

адаптированное население.  

Интересный и более строгий подход мы можем наблюдать в Китае. 

«Граждане Китайской Народной Республики имеют право на образование и 

обязаны учиться. Государство обеспечивает всестороннее нравственное, ум-

ственное и физическое развитие молодежи, подростков и детей» – говорится в 

ст. 46 Конституции Китайской Народной Республики 1982 г. По Закону об об-

разовании КНР, свое образование государство развивает согласно идеями марк-

сизма-ленинизма, Мао Цзэдуна и теории построения социализма с китайской 

спецификой. Тем не менее, Китай закрепляет такие основополагающие начала 

как равный доступ к образованию каждого, недопустимость дискриминации 

при получении образования; ведущая роль государства в управлении образова-

нием на всех уровнях организации власти; недопустимость создания частных 

учебных заведений с целью получения прибыли; разделение образования на 4-й 

ступени; обязательность получения девятилетнего образования. Что касается 

бесплатности образования, то здесь бесплатными могут быть лишь первые де-

вять классов. В этой части можно провести отличие между правом на образова-

ние и обязанностью его получения, о которых говорится в норме ст. 46 Консти-

туции КНР. Обязанность заключается в получении именно основного девяти-

летнего образования. Право же – это, во-первых, возможность продолжать свое 

обучение на следующих ступенях, а во-вторых, это невозможность ограничения 

доступа к получению обязательного девятилетнего образования.  

Следует отметить, что в Китае образование считается первой учебной и 

трудовой деятельностью гражданина. В законодательстве Китая прослеживает-

ся главная идея образования, в основе которой лежит понимание образования 

как инструмента для воспитания законопослушного, трудолюбивого и высоко-

морального гражданина, который сможет стать ценным кадром для своего гос-

ударства и приносить ему пользу.  

В Российской Федерации право каждого гражданина на образование за-

креплено на конституционном уровне. К тому же в рамках ст. 43 Основного За-

кона гарантируется общедоступность, бесплатность получения школьного об-

разования, право на конкурсной основе бесплатно получить высшее образова-

ние, обязательность основного общего образования, поддержка различных 

форм образования и самообразования.  

Как известно, природа правовых явлений более детально раскрывается в 

отраслевом законодательстве [2]. Так, согласно положениям  Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ «Об образовании») под образованием можно понимать единый це-

ленаправленный процесс воспитания и обучения человека, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
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нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Вме-

сте с тем федеральный законодатель дал определение понятию «образователь-

ная деятельность» – это деятельность по реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ. Следует отметить, что таким правом наделяют 

не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. При 

этом все российское образование можно разделить на общее образование, про-

фессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное 

обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в 

течение всей жизни (непрерывное образование). Общее образование и профес-

сиональное образование реализуются по уровням образования.  

Подводя итог проведенному исследования существующих систем образо-

вания, можно прийти к выводу, что в основе любого национального законода-

тельства лежат принципы и идеи международного права. Главный из них –

 это равное право каждого человека на получение образования. В некоторых 

государствах установлены свои условия его получения. Ведущую роль в управ-

лении образованием на себя берут государства. Основными компонентами пра-

ва на образование, получившими отражение в национальных законодатель-

ствах, являются:  

1) обязательность и бесплатность начального или среднего образования в 

государственных и муниципальных школах и некоторых других образователь-

ных учреждениях;  

2) предоставление родителям возможности выбора формы обучения для 

своего ребенка, например, религиозное или светское;  

3) свобода преподавания;  

4) свобода организации частных учебных заведений.  

Таким образом, право на образование понимается достаточно широко, 

оно не ограничивается только школьным или только вузовским этапом. Каждое 

государство стремится создать наиболее оптимальные и доступные условия для 

его получения, стремится снизить уровень безграмотного населения. Этот под-

ход должен привести к повышению качества подготавливаемых специали-

стов, а, следовательно, к повышению качества жизни не только в каждом от-

дельном государстве, но и в международном измерении. 
 

Список использованной литературы  

 

1. Баранова С.А. Проблемы конституционно-правовой природы и право-

вой регламентации права на высшее образование в России и Германии / 

С.А. Баранова. – Москва : Изд-во «Креативная экономика», 2017. – 192 с. 

2. Слободчикова С.Н. Правовая природа сроков в российском избира-

тельном праве / С.Н. Слободчикова // Академический юридический журнал. – 

2014. – № 3 (57). – С. 48–54. 

3. Слободчикова С.Н. Свободные выборы как избирательный стандарт 

(конституционно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / 

С.Н. Слободчикова. – Иркутск, 2019. – 219 с. 



140 

Информация об авторе 

 

Лутошкина Алина Курбановна – магистрант кафедры государственно-

правовых дисциплин Байкальского государственного университета, Иркутск, 

Россия, e-mail: cruschinsky@mail.ru.  

 

Author 

 

Alina K. Lutoshkina – master’s degree student of the Chair of State and Legal 

Disciplines of Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: cruschinsky@mail.ru.  

 

  



141 

УДК 342.951:351.82 

И.В. Михайлов 
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РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются основные направления развития государствен-

ной гражданской службы на каждом этапе административной реформы. Выде-

ляются общие и специфические проблемы на каждом этапе. Делаются выводы 

по современному состоянию государственной гражданской службы в Россий-

ской Федерации и предполагаемым перспективам ее развития. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, административная 

реформа, эффективность, кадровая технология. 

 

I.V. Mikhaylov 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE MAIN DIRECTIONS 

OF CIVIL REFORM IN THE RUSSIA FEDERATION 

 

The article considers the main directions at each stage of the administrative re-

form of the public civil service. Common and specific problems are identified at each 

stage. Conclusions are made on the current state of the state civil service in the Rus-

sian Federation and the prospects for its development. 

Keywords: civil service, administrative reform, efficiency, human resources 

technology. 

 

Процесс развития государственной службы в Российской Федерации ча-

сто становится объектом научных исследований. При этом такие изыскания 

позволяют прийти к важным теоретическим выводам, определить причинно-

следственные связи, проблемы и перспективы, внести практические предложе-

ния. Специфика государственной власти выражается в том числе и в том, что 

каждая ее ветвь, не исключая взаимодействия между ними, реагирует на изме-

нения, модернизируется, противодействует нежелательным явлениям по-

своему. Каждой ветви государственной власти присущ персональный арсенал 

методов, которые в правовом государстве реализуются через юридические про-

цедуры. Существует позиция, что при модернизации административного ресур-

са государства наиболее важное влияние на этот процесс оказывает исполни-

тельная власть. Тогда все встает на свои места, и административная реформа, 

как деятельность исполнительной власти по ее самосовершенствованию, разу-

меется, при руководящем и направляющем воздействии Президента РФ и дея-

тельном участии структур гражданского общества, становится реальностью 

[2, с. 153]. Действительно, органы государственной исполнительной власти 

первыми отмечают изменения в обществе, оперативно на них реагируют, раз-

рабатывают программы и предложения, которые впоследствии реализуются в 
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подзаконных актах, либо вносятся в качестве проектов законодательных актов. 

Однако чрезмерное акцентирование на одной ветви, на наш взгляд, не отражает 

в полной мере единство системы государственной власти. Для должного уровня 

правового регулирования необходимо реализовывать законодательное, подза-

конное нормотворчество, а также опираться на судебную практику. Исходя из 

принципов построения российской системы права, наиболее крупным сферам 

отношений положено регулирование нормами законов, так как государственная 

служба в Российской Федерации регулируется в первую очередь федеральным 

законодательством. Исключением может являться восполнение пробелов, но 

только как экстренное временное средство, для устранения ситуации угрожаю-

щей стабильности государства и его национальной правовой системе. Так как 

все же подзаконное нормотворчество призвано придать определенной проблеме 

практический характер, конкретизировать общие правовые предписания, не со-

здавая новых норм закона и толкований.  

Исходя из инициирующей роли исполнительной власти и природой нор-

мативно-правого регулирования реформ, можно сделать вывод, что этапы раз-

вития системы, обусловлены достаточно кардинальными изменениями в соци-

ально-экономической и политической сфере, которые происходят в каждом де-

сятилетии существования демократической России и связаны с принятием 

ключевых актов, которые закрепляют новый вектор или вносят коррективы в 

текущий. Однако необходимо учитывать, что политические мотивы, находясь 

вне юридической плоскости, предопределяют концепции, которые получают 

нормативное закрепление. Так, А.А. Гришковец считает, что старт реальной 

административной реформе был дан письмом Председателя Правительства РФ 

М.М. Касьянова от 18.02.2002 г. № МК-П26-492 на имя Президента РФ, в кото-

ром излагались основные идеи предлагаемых преобразований [2, с. 136]. Указ 

Президента РФ от 23.07.2003 г. № 824 «О мерах по проведению администра-

тивной реформы в 2003–2004 годах» [9] закрепил следующие основные 

направления: ограничение вмешательства государства в экономическую дея-

тельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточ-

ного государственного регулирования; исключение дублирования функций и 

полномочий федеральных органов исполнительной власти; развитие системы 

саморегулируемых организаций в области экономики; организационное разде-

ление функций, касающихся регулирования экономической деятельности, 

надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставле-

ния государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам; 

завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органа-

ми исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, оптимизация деятельности территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти. Формирование централизованной 

системы государственного управления, либерализация рыночных отношений, 

освобождение предпринимательской деятельности от несоразмерного воздей-

ствия со стороны государства, как в рамках нормативно-правового регулирова-

ния, так и правоприменительной деятельности, отражается в векторах, которые 

закрепила данная реформа. И, если Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-



143 

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [7] и Феде-

ральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [8] стали базисом, закрепившим принципы и 

основные механизмы реализации государственной гражданской службы, то 

названный Указ Президента определил вектор развития, направление админи-

стративных и финансовых ресурсов реформы. В целом, акцент данного периода 

реформирования был сделан на организационном аспекте, но административ-

ная реформа 2004 г., предусматривающая реорганизацию федеральных органов 

исполнительной власти сопровождалась рядом нюансов, ставивших под сомне-

ние достижение планируемых результатов [6, с. 57]. Однако, решение ряда про-

блем в этих сферах, позволило сделать государственное управление более опе-

ративным, гибким, внести коррективы в контрольно-надзорную деятельность.  

На рубеже первого и второго десятилетий XXI в. Президентом РФ среди 

наиболее важных направлений модернизации была обозначена необходимость 

развития государственной службы. Во исполнение этих поручений Министер-

ством труда и социальной защиты РФ была разработана программа по рефор-

мированию и развитию системы государственной службы. Указом Президента 

РФ от 10.03.2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформирование и раз-

витие системы государственной службы Российской Федерации» [11] ей был 

положен путь в реализацию. Определяя цель программы, можно сказать, что 

необходимо было закрепить систему государственной службы (закончив ре-

формирование ее видов) и придать ей централизованное управление. Кроме то-

го, возник вопрос формирования высококвалифицированного кадрового соста-

ва, который обеспечивал бы высокую эффективность результатов деятельности, 

в совокупности со взаимодействием с формирующимся институтом обществен-

ного контроля и развивающейся инновационной экономикой. Из этого положе-

ния можно сделать вывод, что эффективность государственного управления 

связывается напрямую с деятельностью государственных служащих, непосред-

ственных исполнителей государственных функций. Раскрывая амбициозные 

25 задач программы, становится видно, что желаемая эффективность складыва-

ется из: целостной системы управления, которая может обеспечить межведом-

ственное взаимодействие на всех уровнях; усовершенствования антикоррупци-

онной системы; создания взаимодействия между органами государственной 

власти и институтами гражданского общества, чтобы иметь двусторонний диа-

лог и в тоже время реализовывать общественный контроль; модернизации и 

развития системы государственной службы, в том числе сокращения численно-

сти состава при повышении квалификации кадров, информатизации процессов, 

а также применении мотивационных методов. Реализация межведомственного 

взаимодействия проявляется в различных аспектах осуществления государ-

ственными органами своих функций. Так оно может быть реализовано право-

охранительными органами, к примеру, путем координации деятельности по 

борьбе с экстремизмом либо применяться при разработке нормативных актов, 

затрагивающих широкий круг правоотношений при котором необходимо учи-

тывать статистику, программные предложения от ряда органов. Однако, осо-

бенно ярко с точки зрения информационного взаимодействия этот процесс реа-
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лизуется при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Стоит 

отметить, что политика упрощения доступа к получению услуг населени-

ем, направление ряда реформ (административной, цифровой), так что повыше-

ние эффективности государственного управления совокупный фактор. Разви-

тие же антикоррупционного законодательства осложняется уровнем латентно-

сти коррупционных правонарушений. Направляются огромные усилия на пре-

дупреждение и выявления фактов коррупции, как с проектной теоретической 

основы, так и с практическим применением.  

В рамках целостного развития методов борьбы, коррупция определяется 

как система связанных явлений: коррупциогенных факторов, коррупциогенных 

рисков, корупциогенных правонарушений и негативных последствий. Однако, 

необходимо понимать, что любая форма контроля, надзора или противодей-

ствия правонарушениям должны минимизировать вмешательство в объективно 

нормальный процесс функционирования управленческого механизма. Этот ас-

пект необходимо учитывать, при целом ряде случаев, когда например ответ-

ственность применяется к непосредственному руководителю, который будучи 

осведомленным о личной заинтересованности не принял мер по предотвраще-

нию конфликта интересов. В таком случае, на наш взгляд, необходимо учиты-

вать деяние подчиненного работника, так и непосредственные действия самого 

руководителя в совокупности, для объективного установления причин и уточ-

нения критерия увольнения государственного гражданского служащего, чтобы 

соблюсти не только государственный интерес, но и права государственного 

служащего, чтобы в целом при прохождении службы он чувствовал себя бо-

лее защищенным через реализацию механизмов гарантий. Таким образом, если 

провести сравнение с направлениями реформ 2004 г., то мы видим, что на со-

временном этапе, акценты сделаны на: формирование системы государственной 

службы Российской Федерации как целостного государственно-правового ин-

ститута, создание системы управления государственной службой; внедрение на 

государственной службе Российской Федерации эффективных технологий и со-

временных методов кадровой работы; повышение эффективности государ-

ственной службы Российской Федерации и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности государственных служащих. И если первое поло-

жение соотносится все с тем же организационным аспектом, базой построения 

всей системы, то положения о внедрении кадровых технологий и повышении 

эффективности деятельности говорят о качественных изменениях в подходах 

развития института государственной службы в целом. На этом этапе, все еще 

рассматривается реформа государственной службы, как единая программа, 

внутри которой оказывается влияние на каждый ее вид. Однако, становится по-

нятно, что специфика каждого вида государственной службы в Российской Фе-

дерации, не позволяет под копирку применять одинаковые кадровые практики 

и методики повышения эффективности. 

Так, на современном этапе акцентируется внимание на гражданской госу-

дарственной службе, как самостоятельном виде системы государственной 

службы Российской Федерации и объекте реформирования. Указ Президента 

РФ от 24.06.2019 г. № 288 «Об основных направлениях развития государствен-
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ной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы» [13] 

установил, что основными направлениями развития государственной граждан-

ской службы являются: совершенствование порядка назначения на должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации граждан Россий-

ской Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федера-

ции; стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности 

своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государ-

ственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе; внедрение 

новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе 

предусматривающих использование информационно-коммуникационных тех-

нологий; ускоренное внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий отличительная 

черта текущего столетия, которая пронизывает все общественные сферы. Ло-

гичным является тот факт, что государственное управление не может быть реа-

лизовано без их применения. За всем этим: повышение качества и доступности 

государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказа-

ния; сокращение административных издержек; внедрения единых стандартов 

управленческого взаимодействия; расширение пределов открытости информа-

ции о деятельности органов государственной и муниципальной власти 

[4, с. 197]. И самое главное: оптимизация взаимодействия органов власти раз-

личного уровня в режиме «сетевого управления и «открытого правительства 

[3, с. 123]. Информатизация – это путь к успешному созданию системы, при ко-

торой технические и процедурные моменты будут занимать минимум времени, 

увеличивая полезное время деятельности государственных гражданских слу-

жащих, не ограничивая их невысокими техническими возможностями. Важный, 

но сопутствующий факт. Так как каждая информационная система является 

вспомогательным элементом в основной деятельности госслужащего. Можно 

согласиться с тем, что в настоящее время политико-правовая значимость про-

фессионального и компетентного государственного служащего заключается в 

том, что его основное призвание направлено на оперативное, качественное и 

своевременное исполнение вверенных ему государством полномочий [1, с. 16]. 

Для этого необходимо обеспечить все стадии прохождения службы соответ-

ствующим нормативно-правовым регулированием. Принятие соответствующих 

актов предваряло реформу и сопровождает ее на сегодняшний день. Так, с це-

лью совершенствования порядка назначения на должности государственной 

гражданской службы, было принято Постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных орга-

нов» [14], которое основывается на федеральном законодательстве, Указе Пре-

зидента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Российской Федерации» [10] и 

Указе Президента РФ от 01.03.2017 г. № 96 «Об утверждении Положения о 

кадровом резерве федерального государственного органа» [12]. В совокупности 
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эти акты регламентируют процедуру поступления на государственную службу, 

реализуя принцип кадрового отбора, позволяя при общедоступности государ-

ственной гражданской службы, провести отбор наиболее квалифицированных и 

компетентных граждан. Нормативно развивается институт наставничества, ко-

торый является важной кадровой технологией, позволяющей адаптироваться 

впервые поступающим на государственную гражданскую службу гражданам. В 

целом, направленность на профессионализм, с сохранением четких и прозрач-

ных критериев проведения испытаний, в рамках конкурсной основы, вот прин-

цип сегодняшнего порядка назначения на должности. Компетентного исполне-

ния должностных обязанностей не может быть без понятия эффективности. Для 

рассмотрения можно обратиться к Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе» [8]. Как раз в данном законе «эффективность» отнесена к 

деятельности госслужащих и органов государственной власти в целом. Статья-

ми 14 и 47 Федерального закона «О государственной гражданской службе» 

устанавливается, что должностной регламент содержит в себе так называемые 

критерии показателей эффективности деятельности служащего, на ознакомле-

ние с которыми он имеет право. В вышеперечисленных мерах, направленных 

на повышение эффективности, были четкие указания на цели, но из них повы-

шение эффективности вытекает следствием. По отношению к государственной 

службе, необходимы не только итоговые оценки по результатам деятельности 

(результативность), но и оценка эффективности, причем по строго установлен-

ным основаниям. Связано это с использованием приемов мотивации, как при-

мер, статьей 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе» 

установлено, что помимо должностного оклада, служащему выплачиваются до-

полнительные выплаты в целях стимулирования профессиональных качеств и 

т.д. Законодательно также предусматривается, что внутренними актами органов 

государственной власти могут устанавливаться специфические показатели эф-

фективности и результативности деятельности служащих. Причем, при опреде-

ленном содержании срочного служебного контракта служащих, фонд оплаты 

труда в органе государственной власти может формироваться также и на осно-

вании оценки эффективности деятельности органа в целом. В таком случае 

происходит двойная проверка деятельности на соотношение с критериями эф-

фективности, что приводит к зависимости деятельности органа от уже достиг-

нутых результатов. Возникают сомнения, всегда ли будут выработаны объек-

тивные и справедливые критерии оценки эффективности, не будут ли они 

нарушать права и гарантии государственных служащих, либо влиять на функ-

ционирование органа в целом ведь перед органами государственной власти мо-

гут быть поставлены совершенно разные задачи, причем каким-то из них будет 

обозначено приоритетное значение. 

Таким образом, мы видим, что система государственной службы видоиз-

менялась с целью сохранения актуальности. При определении основных 

направлений реформ ставились похожие вопросы, которые в каждый период 

имели свои решения, с течением времени недостаточные, будь то в силу ин-

формационно-технологической ограниченности, не до конца сформированной 

политической системой (на ранних этапах), либо по иным другим причинам. 
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Сегодняшнее видение развития, особенно на примере государственной граж-

данской службы, позволяет говорить, что, добившись больших успехов в ин-

форматизации и компьютеризации, государство не забывает о ключевом эле-

менте, осуществлении госслужащим, профессионально и компетентно, вверен-

ных ему государственных полномочий. Сегодня отмечают выраженную тен-

денцию к существенному увеличению качества и комплексности (количества) 

современных кадровых технологий, успешно применяемых в государственных 

органах федерального уровня и уровня субъектов [5 с. 308]. А для дальнейшего 

развития, необходимость использования передовых кадровых практик является 

бесспорной. Сегодняшний план ориентирован 2021 г., с большой долей вероят-

ности к концу года Президентом РФ будет принят новый Указ, который опре-

делит следующий вектор, либо скорректирует текущий. К сожалению, панде-

мия, скорее всего, внесет в него свои коррективы. Ежегодно Министерство тру-

да и социальной защиты Российской Федерации проводит конкурс на лучшие 

кадровые практики, многие из которых получают распространение. Возможно, 

сегодняшнее положение в обществе станет толчком к развитию актуальных 

существующих и появлению новых для государственной гражданской службы 

кадровых практик: перевод на удаленную работу, дистанционное профессио-

нальное развитие, дистанционное развитие государственно-служебной культу-

ры, борьба с профессиональным «выгоранием» путем формирования здорового 

образа жизни и благоприятных условий труда и других.  
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

В статье сделана попытка осмысления институтов гражданского обще-

ства сквозь призму взаимодействия с органами государственной власти в Рос-

сийской Федерации и странах Западной Европы. Перечислены формы такого 

взаимодействия и более подробно рассмотрена консультативная форма. В этом 

ключе рассмотрена деятельность Общественной палаты Российской Федерации 

и Социального и экономического Совета во Франции и Испании. 

Ключевые слова: институты гражданского общества, формы взаимодей-

ствия, Общественная палата Российской Федерации, общественные (консульта-

тивные) советы стран Европейского Союза. 

 

A.K. Rozhkova 

 

CONSULTATIVE FORM OF INTERACTION 

BETWEEN CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AND PUBLIC AUTHORITIES 

IN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

 

The article attempts to understand the institutions of civil society through the 

prism of interaction with public authorities in the Russian Federation and Western 

European countries. The forms of such interaction are listed and the advisory form is 

considered in more detail. In this context, the activities of the Public Chamber of the 

Russian Federation and the Social and Economic Council in France and Spain are 

considered. 

Keywords: сivil society institutions, forms of interaction, the Public Chamber of 

the Russian Federation, public (advisory) councils of the European Union countries. 

 

Реформы в области права последние 30 лет направлены на построение 

жизнеспособного гражданского общества и правового государства в Россий-

ской Федерации. Обратимся к сущности такой категории как «гражданское об-

щество». 

Следует отметить, что термин «общество» и «гражданское общество» не 

являются тождественными, ведь общество возникло задолго до появления гос-

ударства. Институты же гражданского общества стали появляться в результате 

достижений Великих буржуазных революций в Западной Европе. Отчасти их 

появление объясняется не только объективными факторами, но и концепциями 

гражданского общества в работах таких ярких мыслителей как Джон Локк, 

Шарль Мотескье, Иммануил Кант, Георг Гегель, Карл Маркс. 

Вопрос сущности гражданского общества сложный, лежит на стыке таких 

наук как социальная философия, политология, юриспруденция и др. Некоторые 
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позиции и подходы представляются автору противоречивыми и даже взаимоис-

ключающими. Затруднение в определении понятия «гражданское общество» в 

юриспруденции зачастую возникает еще и потому, что отсутствует какое-либо 

общепризнанное классическое определение гражданского общества, ведь изна-

чально мыслители формулировали некий «идеал, который в последующем 

должен воплотиться в правовой реальности» [7, с. 167].  

Говоря о гражданском обществе в контексте децентрализации власти (та-

кой процесс особенно заметен в странах Европы, так как именно там глобали-

зационные процессы развернуты особенно широко), автор подразумевает такие 

его проявления как, законодательство, основанное на принципах демократии, 

равный доступ граждан к участию в государственных и общественных делах, 

независимый суд и СМИ, прозрачность избирательного процесса, верховенство 

закона, гарантированность и реализация прав и свобод человека и гражданина, 

политический плюрализм и др. 

Неразрешимым вопросом на сегодняшний день остается формирование 

гражданского общества «снизу», т.е. по инициативе самих граждан в России. 

«Замкнутый круг: гражданское общество невозможно построить из-за низкого 

уровня правосознания, однако его сложно повысить в условиях неразвитого 

гражданского общества» [8, с. 149], поэтому «в России в отличие от Запада са-

ма власть вынуждена стимулировать участие граждан в общественной жизни 

(по инициативе сверху)» [10, с. 50], считает В.В. Чуксина, именно «граждан-

ское общество кристаллизуется, пульсирует и движется практической энергией 

людей, которые в нем живут и действуют» [1, с. 99], по крайней мере, в идеале. 

В действующей Конституции Российской Федерации отсутствует упоми-

нание гражданского общества. Профессор Н.И. Матузов утверждает, что от-

дельные составляющие гражданского общества изложены в основном докумен-

те государства: «право частной собственности, предпринимательство, права че-

ловека, равенство всех перед законом и судом и др.» [2, с. 328]. Нет легальной 

дефиниции гражданского общества и в других законах и подзаконных актах. 

Профессор А.Н. Писарев полагает, что «плодотворное сотрудничество 

государства и гражданского общества возможно только в случае эффективного 

функционирования различных форм их взаимодействия, призванных обеспе-

чить участие граждан в непосредственном управлении делами государства и 

общества и выявить общественное мнение, интересы, инициативы граждан, ко-

торые должны в обязательном порядке учитываться органами власти в нормот-

ворческой и правоприменительной деятельности» [6, с. 5]. Формы такого взаи-

модействия разнообразны в странах с демократическим политическим режи-

мом. Целесообразно их разделить на несколько основных групп: 

1. «Императивные формы взаимодействия: референдум, выборы, голосо-

вание по вопросу отзыва депутата или должностного лица. 

2. Консультативные формы взаимодействия: работа общественных (кон-

сультативных) советов при органах исполнительной и законодательной (пред-

ставительной) власти. 

3. Протестные формы: митинги, шествия, пикеты, демонстрации. 
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4. Правотворческие формы взаимодействия: правотворческая инициатива 

институтов гражданского общества, общественная экспертиза законопроектов» 

[6, с. 7]. 

Появление в странах Западной Европы институтов гражданского обще-

ства не случайно, оно обусловлено рядом исторических и теоретических пред-

посылок: начиная с фундамента европейской цивилизации – симбиоза греко-

римской культуры и христианства, заканчивая особенностями миграционных 

процессов, географических и климатических условий. 

В данной работе авторы остановятся на анализе консультативной форме 

взаимодействия, а именно на некоторых аспектах деятельности общественных 

(консультативных) советах в странах ЕС и Общественной палате Российской 

Федерации. 

В подавляющем большинстве европейских стран такая форма представ-

лена деятельностью общественных советов при законодательных и/или испол-

нительных органах государственной власти. 

В.Ф. Нестерович полагает, что именно ФРГ внедрила систему консульта-

тивно-совещательных органов как форму влияния общественности на принятие 

нормативно-правовых актов. Именуются такие органы комитетами, советами, 

рабочими группами или комиссиями. В чем заключается такое влияние? «Заин-

тересованные лица, руководствуясь нормами «Регламента деятельности феде-

рального правительства» и «Единым положением о федеральных министер-

ствах», инициируют перед правительственными ведомствами принятие необхо-

димых нормативно-правовых актов, в том числе и законов. Адресаты этой ини-

циативы – федеральные органы исполнительной власти, после предварительно-

го изучения проектов нормативно-правовых актов, привлекают к работе над 

ними вневедомственных специалистов и экспертов, или, при наличии в этом 

потребности, создают на временной или постоянной основе консультативно-

совещательные органы, в состав которых входят представители общественных 

объединений и союзов» [3]. Немецкий ученый В. Хеннис полагает, что «сове-

щательные органы настолько прочно представляют чьи-либо интересы, что по 

сути своей стали неотъемлемым субъектом правотворческого процесса, как 

Бундестаг или Правительство» [9].  

Проблемой является, с одной стороны, то обстоятельство, что правовой 

статус таких совещательных органов до сих пор четко не определен, но, с дру-

гой стороны, определенная гибкость в законодательстве в отношении процеду-

ры создания и функционирования таких органов является скорее плюсом. Ведь 

«интересы практически всех крупных фирм и компаний Германии представле-

ны совещательными органами на разного рода конференциях, семинарах, круг-

лых столах с участием должностных лиц органов государственной власти» [3]. 

Консультативные органы существуют даже при крупных политических 

партиях ФРГ, именно они корректируют политические программы партий по 

острым социальным и экономическим вопросам на соответствие интересам 

широких слоев населения страны. 

Обратимся к опыту Франции. Ведь именно французская модель взаимо-

действия государства и общества в лице Социального и экономического совета 
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(Le Conseil Économique et social) вдохновила законодателя на создание Обще-

ственной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов.  

Причем деятельность данного Совета урегулирована не только специаль-

ным законом, как в Российской Федерации, но и упоминается в Конституции 

Франции в контексте обязательной правовой экспертизы законопроектов, за-

трагивающих экономические и социальные вопросы. Целью создания такого 

Совета, по-видимому, было консультирование органов государственной власти 

и высших должностных лиц по острым социально-экономическим проблемам, 

ведь к принятию важных решений привлекаются разного рода ассоциации, 

движения, профсоюзы, налаживая определенный диалог власти и общества.  

В.Ф. Нестерович считает, что «влияние общественности на принятие 

нормативно-правовых актов в парламенте Франции фактически осуществляется 

через деятельность более 170 так называемых «содружеств» и «исследователь-

ских групп», специализирующихся на разработке предложений с целью даль-

нейшего их продвижения в качестве законодательных инициатив, поправок в 

нормативно-правовые акты, а также заметное влияние на законотворческий 

процесс оказывают внепарламентские органы (напр., Комитет по себестоимо-

сти производства вооружений, Национальная комиссия по информированию и 

свободе, Постоянный совет по делам военной службы, Национальный совет 

статистики и т.д.)» [3]. 

В Испании также действует подобный консультативно-совещательный 

орган Экономический и социальный совет (Consejo Económico y Social Espana). 

Однако, в Конституции Испании он не упоминается. На сегодняшний день дей-

ствует Закон Испании «О создании Экономического и социального совета» от 

18.06.1991 г.  

«Экономический и социальный Совет укрепляет участие субъектов в эко-

номической и социальной жизни, подтверждая их роль в развитии демократи-

ческого правового государства» [11]. 

Выполняя эту конституционную функцию, Совет служит «постоянной ин-

ституциональной платформой для диалога и обсуждения, поскольку он является 

единственным органом, в котором представлен широкий круг профессиональ-

ных партнерских организаций (профсоюзы, ассоциации нанимателей)» [11]. 

Подобные совещательные органы существуют в Польше, в Венгрии, в 

Сербии, в Греции, в Италии и других европейских странах.  

Рассмотрим кратко российскую модель взаимодействия государства и 

гражданского общества в контексте его консультативной формы. Под ней автор 

подразумевает деятельность Общественной палаты Российской Федерации, 

общественных палат субъектов федерации, а также работу Общественных сове-

тов при федеральных и региональных законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти. 

Регулирует статус Общественной палаты Российской Федерации феде-

ральный закон от 04.04.2005 г. «Об Общественной палате Российской Федера-

ции», в котором четко определена правовая основа, принципы деятельности, 

порядок формирования и основные направления деятельности данного органа. 

Общественная палата создана, согласно ст. 1 ФЗ, в целях «взаимодействия 
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граждан Российской Федерации, общественных объединений, профессиональ-

ных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, 

профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций, 

созданных для представления и защиты интересов профессиональных и соци-

альных групп с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций при формиро-

вании и реализации государственной политики в целях осуществления обще-

ственного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления, а также в целях содействия реализации госу-

дарственной политики в области обеспечения прав человека в местах принуди-

тельного содержания» [4]. Процедура формирования данного органа сложная, 

проходит несколько последовательных этапов, имеет сходства с французским 

аналогом. 

Однако, говорить об эффективной работе Общественной палаты, по мне-

нию ряда исследователей (напр., Эксперты Общероссийского гражданского фо-

рума, проводимого Комитетом гражданских инициатив, начиная с 2017 г.), не 

приходится на данный момент. Ее состав по-прежнему подбирается в большей 

мере Администрацией Президента, а полномочия не достаточны как, например, 

для реализации общественного контроля, так и в целом, для эффективного диа-

лога государства и общества.  

По своей сути сегодня Общественная палата – «карманный орган» Прези-

дента. Граждане не информируются в полном объеме о его работе, зачастую не 

знают о его существовании. Низкая эффективность работы проявляется в пас-

сивной позиции Общественной палаты по самым острым социальным вопросам 

современности: поднятие пенсионного возраста и налогов, принятие ряда ре-

прессивных законов, стремительное падение уровня жизни российских граждан. 

В каждой стране существует своя специфика создания и функционирова-

ния совещательных органов при реализации консультативной формы взаимо-

действия государства и институтов гражданского общества. 

Подводя итог, подчеркнем, что слепое копирование зарубежного право-

вого опыта не дает положительного результата, только его анализ и учет наци-

ональных особенностей правовой системы позволит наладить более эффектив-

ное правовое регулирование отношений в сфере построения подлинного граж-

данского общества.  

В России этого добиться будет невозможно без прочного фундамента 

совместной взаимодополняющей работы институтов гражданского общества, 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также активной 

гражданской позиции по вопросам участия институтов гражданского общества 

в процессе принятия важных политико-правовых решений, как на уровне Рос-

сийской Федерации, так и на уровне ее субъектов. 
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УДК 342.8 

Е.Д. Самсонова, Л.Р. Алиева 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Исследуется сущность общероссийского голосования, определяются 

дальнейшие перспективы его закрепления в российском законодательстве и 

применения в практической плоскости. Приводятся результаты опроса, прове-

денного авторами статьи с целью выявления общественного мнения о новом 

конституционном институте с учетом абсолютно-определяющей роли граждан 

в одобрении конституционных изменений. На основе проведенного исследова-

ния предлагается авторское определение общероссийского голосования. 

Ключевые слова: общероссийское голосование, конституционная поправ-

ка, конституционные изменения, форма демократии, народовластие. 

 

E.D. Samsonova, L.R. Alieva  

 

THE PROBLEM OF ALL-RUSSIAN VOTING IN DOMESTIC DIMENSION 

 

The essence of the all-Russian voting is investigated, further prospects of its 

consolidation in Russian legislation and application in practice are determined. The 

article presents the results of a survey conducted by the authors of the article in order 

to identify the corresponding public opinion about the new constitutional institution, 

taking into account the absolutely determining role of citizens in the approval of con-

stitutional changes. On the basis of the research carried out, the author's definition of 

the all-Russian voting is proposed. 

Keywords: all-Russian voting, constitutional amendment, constitutional chang-

es, form of democracy, democracy. 

 

В 2020 г. отечественная правовая модель организации публичной власти 

претерпела значительные изменения в фокусе поправки к гл. 3–8 Конституции 

Российской Федерации [1]. Помимо отдельных положений Основного Закона 

трансформировался сам механизм принятия конституционной поправки. Как 

известно, в ст. 136 Конституции РФ определяется классический механизм из-

менения положений гл. 3–8. Так, конституционная поправка одобряется и при-

нимается Федеральным Собранием РФ в порядке принятия федерального кон-

ституционного закона, а затем вступает в силу после ее одобрения органами за-

конодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ и обнародуется в 

форме Закона РФ о поправке к Конституции РФ. Однако в рамках ст. 3 Закона 

РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» (далее – Закон РФ о поправке) в конституционно установ-

ленной процедуре появились два новых обязательных элемента. Во-первых, 

участие Конституционного Суда Российской Федерации как высшего судебно-
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го органа, который должен был установить соответствие комплекса предло-

женных конституционных изменений положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ. 

Во-вторых, проведение общероссийского голосования как демократического 

способа легитимации государственных решений.  

В фокусе заявленной тематики исследования полагаем, что общероссий-

ское голосование – это новелла, сущность которой можно определить с помо-

щью нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия ее прове-

дения, а именно Закона РФ о поправке и Указа Президента РФ от 17.03.2020 г. 

№ 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ 

№ 188). Анализируя отдельные положения данных актов, можно сделать вывод 

о том, что общероссийское голосование представляет собой демократическую 

процедуру, выражающуюся в волеизъявлении граждан по вопросу внесения 

изменений в Основной Закон страны. Важно отметить, что народное волеизъ-

явление выражалось в форме одобрения, а не принятия комплекса конституци-

онных изменений. Так, согласно Указу Президента РФ № 188 вопрос, выноси-

мый на общероссийское голосование, звучал следующим образом: «Вы одобря-

ете изменения в Конституцию Российской Федерации?» с вариантами ответа 

«да» или «нет». 

Детально останавливаясь на нормативном регулировании общероссий-

ского голосования, можно отметить тот факт, что условия, порядок и иная ин-

формация об общероссийском голосовании, не находят своего отражения в ра-

мочном федеральном законодательстве, регулирующим вопросы участия граж-

дан в управлении делами государства посредством выборов и референдумов [5, 

с. 11]. Следовательно, неочевидна дальнейшая судьба общероссийского голосо-

вания как содержательного элемента механизма принятия конституционных 

поправок. Возникает правомерный вопрос, будет ли в дальнейшем данный эле-

мент использоваться на постоянной основе в новой демократической модели 

одобрения конституционных изменений или это «одноразовая акция». 

В свою очередь, если общероссийское голосование станет постоянным 

элементом в механизме принятия конституционных поправок, то каким обра-

зом он будет закрепляться в федеральном законодательстве [3, с. 61]. В данном 

контексте возможны два варианта. Первый: будет принят отдельный федераль-

ный закон об общероссийском голосовании, учитывающий уникальную приро-

ду исследуемого института. Второй: новый вид голосования имплементируется 

в законодательство о выборах и референдумах в РФ, в частности, в Федераль-

ный закон от 12.02.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Вместе с тем, учитывая особую демократическую значимость общерос-

сийского голосования, нельзя не признать ведущую роль граждан в механизме 

внесения конституционной поправки 2020 г. в Основной закон страны. Как из-

вестно одобрение гражданами конституционных изменений в ходе проведения 

процедуры общероссийского голосования, активировало возможность вступле-

ния в силу ст. 1 Закона РФ о поправке. Таким образом, разрешая вопрос о даль-

нейшей судьбе общероссийского голосования, представляется целесообразным 
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исследовать общественное мнение по вопросу закрепления общероссийского 

голосования в качестве постоянного содержательного элемента механизма кон-

ституционных изменений гл. 3–8 Конституции РФ.  

В рамках заявленной проблематики исследования авторами был проведен 

опрос, позволяющий на основе выходных оценить общественное восприятие 

общероссийского голосования как основного демократического инструмента в 

механизме принятия поправки к Конституции РФ в 2020 г., а также ответить на 

ряд сопутствующих вопросов.  

Опрос проводился в электронной форме с помощью онлайн-сервиса для 

создания опросов «Google Forms» и охватил календарный период с января по 

март 2021 г. В опросе приняли участие 56 респондентов, представляющих раз-

личные социальные группы (студенты и преподаватели вуза, государственные 

служащие, индивидуальные предприниматели, иные лица). Участникам были 

заданы вопросы по типу: «Как Вы относитесь к проведению общероссийского 

голосования в 2020 г. для принятия поправки к Конституции РФ?», «Участво-

вали ли Вы в общероссийском голосовании?», «Стоит ли включать в механизм 

принятия поправок к Конституции РФ общероссийское голосование на посто-

янной основе?» и т.д. Далее, представляется целесообразным отразить резуль-

таты опроса.  

Так, на вопрос «Участвовали ли вы в общероссийском голосовании» по-

ложительно ответило лишь 38,2 % участвующих, остальные 61,2 % не прини-

мали участие в данной форме демократии. Отчасти это было связано с отсут-

ствием представления о сущности и функциональной направленности общерос-

сийского голосования. На вопрос «Как вы относитесь к проведению общерос-

сийского голосования в 2020 г. для принятия поправки к Конституции РФ?» 

34,5 из 100 % участников выразили свое положительное отношение к проведе-

нию данного вида голосования. Представляется, столь низкий показатель свя-

зан с проявлением политического нигилизма – представления о невозможности 

повлиять на итоговые результаты общероссийского голосования. Те, кто выра-

зил положительное отношение к общероссийскому голосованию, полагаем, 

оценили уникальную возможность принять участие в одобрении новой модели 

взаимоотношений личности, общества и государства. Вместе с тем почти 11 % 

респондентов выразили свое безразличное отношение к проведению общерос-

сийского голосования, что в большей степени связано с отсутствием у опраши-

ваемых желания осуществлять свое право на управление делами государства. 

Около 2 % опрашиваемых отнеслись к общероссийскому голосованию с инте-

ресом, как к новой форме демократии, остальные 2 % выразили свою насторо-

женность.  

В результате анализа полученных данных по вопросу «Ощутили ли Вы 

свою значимую роль в ходе проведения общероссийского голосования как спо-

соба одобрения изменений в Конституцию РФ?» можно констатировать, что 

только 18,2 % опрашиваемых ответило положительно, остальные 36,4 % не по-

чувствовали свою значимость в ходе реализации новой демократической про-

цедуры, а оставшиеся 18,2 % высказались, что в принципе не видели смысла в 

голосовании. В рамках полученных результатов по вопросу «Стоит ли вклю-



158 

чить в механизм принятия поправок к Конституции РФ общероссийское голо-

сование на постоянной основе?» было выявлено, что большая часть, а именно 

54,5 % респондентов ответили отрицательно. В данном случае необходимо от-

метить тот факт, что граждане, которые принимали участие в процедуре обще-

российского голосования (38,2 %), видят необходимость постоянного проведе-

ния общероссийского голосования при принятии поправок к Конституции РФ. 

В свою очередь, те, кто не принимал участие, отрицательно относятся к прове-

дению общероссийского голосования на постоянной основе.  

Таким образом, результаты проведенного опроса показывают, что у 

большинства респондентов сформировалось негативное отношение к новому 

демократическому институту. Полагаем, это связано с тем, что большинство 

участников, не осознают в полной мере правовую природу общероссийского 

голосования, его конституционную ценность. Непонимание сути приводит к 

появлению правового нигилизма, справиться с которым под силу только лишь 

повышая уровень правовой осведомленности о данной демократической проце-

дуре [4, с. 132–133]. Представляется, что негативные показатели опроса не яв-

ляются объективно верными в силу своего оценочного характера, а потому не 

могут восприниматься в качестве определяющих.  

Кроме того, немаловажное значение на такие негативные результаты ока-

зывают факты подкупов избирателей на различных уровнях избирательного 

процесса. В этом смысле следует согласиться с В.В. Игнатенко, что «подкуп 

избирателей снижает уровень политической конкуренции на выборах, оказывая 

негативное влияние на публично-правовые процессы» [2, с. 25]. 

Вместе с тем, исследуя особую юридическую природу общероссийского 

голосования, можно представить альтернативное результатам опроса мнение. 

Так, проведение общероссийского голосования имеет несколько аспектов, ко-

торые положительное характеризуют исследуемый демократический институт. 

В частности, у граждан РФ впервые появилась возможность принять участие в 

легитимации конституционных изменений. Ни в 2008 г., ни в 2014 г. у народа 

как источника власти не было правовых оснований одобрять государственные 

решения в рамках изменений конституционных положений. Полагаем, с 2020 г. 

можно говорить о том, что государство действительно стремиться упрочить ин-

ституты гражданского общества с помощью внедрения демократических про-

цедур в правовую модель взаимоотношений личности, общества и государства. 

В свою очередь, общероссийское голосования в данном контексте показывает 

себя в качестве эффективного инструмента проведения соответствующей госу-

дарственной политики. Представляется, что новый вид голосования является 

неотъемлемым институтом демократического правового государства, в котором 

гарантируются права и свободы человека и гражданина. Как известно, Консти-

туционный Суд РФ обосновал конституционную оправданность и легитим-

ность инициируемого Президентом РФ общероссийского голосования, что поз-

волило на законных основаниях его провести.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что общерос-

сийское голосование выступает одной из форм реализации конституционного 

права граждан на участие в управлении делами государства и расширяет грани-
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цы ч. 1 ст. 32 Конституции РФ, гарантируя гражданам реализацию одного из 

ключевых публично-политических прав, признаваемых не только Россией, но и 

международным сообществом. Полагаем, общероссийское голосование – это 

новый конституционный институт одобрения государственных решений по во-

просу внесения изменений в Конституцию РФ, который необходимо закрепить 

в федеральном законодательстве как демократическую константу. 
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М.А. Синькова 
 

КОНТРОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РОСГВАРДИИ 

ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ В РФ 

 

Дается оценка сложившейся административно-правовой политики обеспе-

чения правил оборота гражданского оружия. Анализируются положения россий-

ского законодательства об обороте оружия и административной ответственности 

за его нарушения. Рассматриваются меры административного принуждения, 

применяемые лицензионно-разрешительными подразделениями Росгвардии. 

Ключевые слова: лицензионно-разрешительная система, гражданское 

оружие, административное принуждение, контроль за оборотом оружия, неза-

конный оборот. 

 

M.A. Sinkova 

 

CONTROL OF LICENSE AND PERMISSIONING UNITS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION OF CIVIL WEAPONS TURNOVER 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

An assessment of the existing administrative and legal policy of ensuring the 

rules for the circulation of civilian weapons is given. The article analyzes the provi-

sions of the Russian legislation on the circulation of weapons and administrative re-

sponsibility for its violations. The article considers the measures of administrative 

coercion applied by the licensing and permitting divisions of the Russian Guard. 

Keywords: licensing and permissive system, civilian weapons, administrative 

coercion, control over the circulation of weapons, illegal circulation. 

 

Незаконный оборот оружия на сегодняшний день является одним из ос-

новных факторов, способствующих росту преступности, терроризма в стране, 

осложнению криминогенной обстановки и представляет очевидную угрозу гос-

ударственной, общественной и личной безопасности. В России не существует 

ни единого региона, где не было бы преступлений, административных правона-

рушений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

В связи с ростом спроса на огнестрельное оружие среди гражданского 

населения значительную актуальность приобретает анализ института админи-

стративной ответственности за нарушение правил оборота гражданского оружия 

и выявление особенностей применения мер административного принуждения. 

Издавна оружие является неотъемлемой частью существования человека. 

Первым оружием были камень и палка. С течением времени оружие станови-

лось сложнее. Кроме того изменилось его основное назначение. Если изначаль-

но оружие использовали для охоты и защиты от диких зверей, то со временем 

его предназначение стало заключаться в нападении на таких же людей, и, сле-
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довательно, защита от них [4]. В связи с этим возник вопрос правового регули-

рования оборота оружия. Одной из основополагающих причин, влияющих на 

особенности правового регулирования оборота оружия, выступает обществен-

ная опасность при неправомерном либо неосторожном использовании оружия, 

именно поэтому государству необходимо создать такие условия его хранения, 

учета, использования, при которых обеспечивалась бы безопасность самого 

общества. Установление юридической ответственности, один из способов 

обеспечения соблюдения правил оборота оружия.  

В качестве инструментов используемых сотрудниками Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии РФ (далее – Росгвардия) контроля за оборотом 

оружия, можно выделить, такие как: выдача лицензий на приобретение соответ-

ствующих видов оружия; регистрация и учет приобретаемого оружия; проверка 

условий хранения приобретенного оружия; изъятие оружия; аннулирование ли-

цензий и разрешений [5]. Следует отметить, что данный перечень не полон.  

Основными задачами сотрудников по осуществлению лицензионно-

разрешительной системы являются: предупреждение утраты и хищения огне-

стрельного оружия; пресечение использования его не по назначению; своевре-

менное выявление и устранение нарушений установленных правил оборота; 

контроль за частной детективной и охранной деятельностью и др. 

Итак, лицензионно-разрешительная деятельность преимущественно со-

средоточена в двух основных направлениях, таких как: 

1. Контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, 

основу которого составляет Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии». 

2. Контроль за соблюдением законодательства в области частной детек-

тивной (сыскной) и охранной деятельности, согласно Закону Российской Феде-

рации от 11.03.1993 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации» [2]. 

По различным оценкам, в России оружием на законных основаниях вла-

деют около 5 млн россиян, у которых находится более 6,6 млн единиц различ-

ных видов оружия. Спрос на оружие ежегодно растет, и это обстоятельство в 

первую очередь влияет на характер особого режима правового регулирования 

оборота оружия, сопряженного с ограничениями, необходимыми для эффектив-

ной охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Однако указанные показатели России в разы меньше в сравнении с другими 

государствами, например, в Швейцарии более 27 % граждан имеют в собствен-

ности огнестрельное оружие (в это количество не входит военное оружие). Во-

енное оружие (табельное боевое огнестрельное оружие), закрепленное за граж-

данами в период службы в армии, в том числе пулеметы и гранатометы, хра-

нится у всех военнообязанных граждан, находящихся в запасе вооруженных 

сил, по месту их жительства до истечения сроков нахождения в запасе. Таким 

образом, владельцами огнестрельного оружия является практически все муж-

ское население данного государства. Существенно упрощенная возможность 

приобретения огнестрельного оружия, в том числе позволяющего вести автома-
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тический огонь, имеется во многих европейских странах, не говоря уже о США, 

где на руках у граждан около ста миллионов единиц огнестрельного оружия [6]. 

Исходя из того что оружие, предназначено, прежде всего, для поражения 

живой силы и, при определенных условиях, может представлять угрозу личной, 

общественной, а в отдельных случаях и государственной безопасности и дру-

гим охраняемым интересам общества, государство было вынуждено предпри-

нять следующие меры:  

 запретить произвольное использование оружия;  

 установить систему норм, которыми необходимо руководствоваться 

при осуществлении деятельности и действий в отношении оружия; 

 установить особый порядок приобретения правоспособности в сфере 

оборота оружия;  

 образовать систему органов исполнительной власти, призванных 

обеспечивать контроль за соблюдением порядка обращения с оружием.  

Другими словами, государство, используя систему административно-

правовых инструментов, оказывает управляющее воздействие на тот участок 

общественных отношений, объектом которого является оружие. 

Как было сказано ранее, основополагающим нормативным актом, регу-

лирующим отношения в исследуемой области, является Федеральный закон 

«Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (далее – закон «Об оружии»), анализ 

которого позволяет выделить в нем ряд признаков, характерных для правовых 

режимов:  

– в первую очередь это определенный круг регулируемых общественных 

отношений, выделенных по однородному объекту правоотношений – оружию; 

– во-вторых, целевая направленность – защита жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной безопасности, охрана природы и 

природных ресурсов, укрепление международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью и незаконным распространением оружия; обеспечение, опреде-

ленный комплекс правовых средств, предназначенных для достижения задан-

ных целей. 

В рамках исполнения функций по контролю за оборотом оружия, особое 

внимание следует уделить мерам административного принуждения. Админи-

стративное принуждение – это метод государственного управления, основан-

ный на нормах административного права, совокупность средств психического, 

физического и иного воздействия, применяемых федеральными органами ис-

полнительной власти в целях обеспечения общественного порядка и обще-

ственной безопасности. 

Должностные лица используют средства административного принужде-

ния в своей деятельности без обращения в суд. Однако существует ряд опреде-

ленных случаев, предусмотренных законодательством, при которых меры ад-

министративного принуждения могут применяться только судами (судьями). 

По целевому назначению меры административного принуждения подразделя-

ются на три группы: административно-предупредительные, меры администра-

тивного пресечения и меры административной ответственности. 
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Как было отмечено выше, к мерам административного принуждения от-

носят меры обеспечения производства по делу об административном правона-

рушении. Так, один из главных видов административного принуждения – ад-

министративная ответственность в виде административных наказаний. 

За совершение административных правонарушений связанных с наруше-

нием правил обращения с оружием, к гражданам применяются следующие ви-

ды административных наказаний: предупреждение; административный штраф; 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; ад-

министративный арест [5]. 

Самым мягким наказанием является предупреждение – мера администра-

тивного наказания, в первую очередь, заключающаяся в моральном порицании 

гражданина. Указанная мера применяется только за нарушения ч. 1 ст. 20.11 

КоАП РФ в отношении физического лица, допустившего нарушение сроков ре-

гистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет. 

Административный штраф – административное наказание, выраженное в 

денежном наказании, взимаемом с нарушителя в доход бюджета. Штрафные 

санкции предусмотрены во всех статьях в сфере оборота оружия. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения – безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 

собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. 

Решение о конфискации оружия у законного владельца может вынести только 

суд. В области оборота оружия данная мера применяется в качестве дополни-

тельного наказания, совместно с административным штрафом (например, ч. 4, 6 

ст. 20.8 КоАП РФ). 

Одним из самых строгих наказаний считается административный арест, 

который заключается в изоляции правонарушителя от общества. Арест приме-

няется только в ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ за незаконное приобретение, продажу, 

передачу, перевозку, хранение или ношение гражданского огнестрельного 

гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного действия 

сроком от пяти до пятнадцати суток, совместно с конфискацией оружия и па-

тронов к нему. Также как и конфискация, указанный вид наказания назначается 

судьей [1]. 

Также в качестве мер административного принуждения в отношении лиц, 

совершивших противоправное деяние в области оборота оружия, с целью пре-

дупреждения новых правонарушений можно выделить и такие меры админи-

стративного принуждения как: 

1. Изъятие огнестрельного оружия и патронов к нему (ст. 27 закона «Об 

оружии»). Как правило, изъятие оружие осуществляется в результате грубого 

нарушения законодательства гражданами владеющими оружием. К таким 

нарушениям можно отнести: ношения оружия в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, нарушения правил хранения, изготовления, прода-

жи, передачи или использования оружия и патронов к нему. Кроме того изъя-

тие огнестрельного оружия осуществляется в результате аннулирования в ли-
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цензии и (или) разрешения, принадлежащего гражданину и в результате смерти 

владельца оружия. 

2. Аннулирование разрешения на хранение оружия (ст. 26 закона «Об 

оружии»). Самым мягким основание для аннулирования можно считать добро-

вольный отказ от лицензии и (или) разрешения. Однако, существует ряд осно-

ваний для аннулирование разрешительных документов: вынесение судебного 

решения о лишении гражданина соответствующего специального права; анну-

лирование охотничьего билета; возникновение обстоятельств, исключающих 

возможность получения лицензии и (или) разрешения. Данные обстоятельства 

предусмотрены ст. 13 закона «Об оружии» (систематические (не менее двух раз 

в течение года) нарушения либо неисполнения гражданами требований, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регла-

ментирующими оборот оружия; конструктивная переделка владельцами граж-

данского или служебного оружия и патронов к нему, повлекшей изменение 

баллистических и других технических характеристик указанных оружия и па-

тронов к нему) [3]. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ответствен-

ность за правонарушения, связанные с оружием, урегулирована российским 

правом в достаточном, но не полном объеме. При владении и пользовании ору-

жием гражданам следует придерживаться норм законов, регламентирующих 

оборот гражданского оружия, своевременно производить регистрацию (перере-

гистрацию) и не допускать нарушений административного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение правил оборота граж-

данского оружия обладает всеми признаками, присущими юридической ответ-

ственности, выступает как самостоятельная форма реагирования со стороны 

государства на правонарушения, которые посягают на установленные правила 

оборота гражданского оружия. 
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УДК 347.73 

Г.А. Хаитов 

 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

В статье изучаются вопросы правового регулирования форм бюджетных 

ассигнований в современном бюджетном законодательстве Российской Феде-

рации. Указывается на отсутствие в законодательстве единообразных призна-

ков, на основе которых выделяются указанные формы. Для иллюстрации обо-

значенных пробелов в законодательстве приводятся примеры практических 

проблем, связанных с отнесением расходов, связанных с социальным обеспече-

нием населения, к различным формам бюджетных ассигнований. 

Ключевые слова: бюджетное право, бюджетное законодательство, бюд-

жетные отношения, формы расходов, расходы бюджеты, бюджетные ассигно-

вания. 

 

G.A. Khaitov 
 

FORMS OF BUDGET ALLOCATIONS IN THE MODERN BUDGET 

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND LAW ENFORCEMENT 

 

The article examines the legal regulation of the forms of budget allocations in 

the modern budget legislation of the Russian Federation. It declares that there are no 

uniform signs in the legislation which indicate forms of budget allocations. The arti-

cle includes some examples of Russian law practice about problems of choosing right 

form of budget allocations to some social security expenditures. 

Keywords: budget law, budget legislation, budget relations, forms of expenses, 

budget expenditures, budget allocations. 

 

С развитием бюджетного законодательства Российской Федерации осо-

бое значение приобрело правовое регулирование общественных отношений, 

связанных с расходами бюджета. Расходы бюджета как часть государственных 

и муниципальных расходов обусловливаются соответствующими государ-

ственными потребностями или потребностями муниципального сообщества [8, 

с. 7]. За счет средств бюджета реализуется основная масса функций государства 

и его территорий по управлению обществом и обеспечению его жизнедеятель-

ности [5, с. 72]. При этом бюджетные расходы характеризуются постоянством и 

повседневностью [1, с. 11]. Соответственно, правильное, своевременное и каче-

ственное расходование денежных средств, принадлежащих публичному обра-

зованию, аккумулированных в централизованном денежном фонде – бюджете, 

играет важную роль в достижении целей и задач развития России в экономиче-

ской, социальной, культурной и иных сферах. 
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В различные периоды в советском и российском законодательстве суще-

ствовали различные подходы к регулированию вопросов расходов бюджета, в 

частности к установлению их видов и форм. Изучению сущности и видов бюд-

жетных расходов, включая их классификацию по различным основаниям (по ве-

домственному, функциональному признаку, по экономическому основанию) по-

священы многие работы ученых и практиков, среди которых С.И. Иловайский 

[6], Д.Л. Комягин [7], А.В. Голубев [3; 4], Ю.В. Пятковская [8]. С принятием 

Бюджетного кодекса Российской Федерации [9] (далее – БК РФ) была установ-

лена классификация форм расходов, в основе которой лежало целевое назначе-

ние бюджетных средств и механизм их использования. Однако, на сегодняшний 

день бюджетное законодательство Российской Федерации вместо форм расходов 

выделяет в качестве базового понятие расходного обязательства, реализуемого 

по установленным формам бюджетных ассигнований, в результате чего в БК РФ 

смещены акценты от «управления бюджетными ресурсами» на «управление ре-

зультатами» [2, с. 22]. Так, в ст. 69 БК РФ закреплен исчерпывающий перечень 

форм бюджетных ассигнований, а в следующих за ней статьях БК РФ детально 

раскрыты особенности соответствующих форм, выделяются «подформы» бюд-

жетных ассигнований, а также закрепляются требования к нормативным право-

вым актам, в результате принятия которых возникают расходные обязательства 

по соответствующим формам бюджетных ассигнований, предусматриваются 

особенности механизма выделения и использования бюджетных средств. 

Вместе с тем, бюджетное законодательство не дает ответа на вопрос, по 

каким признакам законодатель выделил в качестве самостоятельных те или 

иные формы бюджетных ассигнований. С одной стороны, в качестве признака, 

выделяющего самостоятельную форму бюджетных ассигнований, можно опре-

делить «конечного получателя бюджетных средств» (например, различные 

формы ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций или субсидий 

юридическим лицам). С другой стороны, квалифицирующим признаком такой 

формы бюджетных ассигнований, как ассигнования на социальное обеспечение 

населения выступает цель выделения бюджетных средств, сопоставимая с по-

ложениями ст. 39 Конституции Российской Федерации. 

Такая недостаточная последовательность в выделении форм бюджетных 

ассигнований влечет сложности, связанные с верным отнесением в практиче-

ской деятельности бюджетных расходов по формам бюджетных ассигнований. 

Это, в свою очередь, в дальнейшем порождает проблемы с контролем за ис-

пользованием бюджетных средств, в частности, за их целевым и эффективным 

использованием в точном соответствии с положениями законодательства. Та-

ким образом, вопросы сущности, видов и форм расходов бюджета остаются 

дискуссионными вопросами, актуальными для финансово-правовой науки. 

Например, наиболее «широкой» формой бюджетных ассигнований являют-

ся ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд. Статья 691 БК РФ, раскрывающая 

содержание этой формы бюджетных ассигнований, содержит большое количество 

«подформ», среди которых, например, предусматриваются ассигнования: 
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– на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

– на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-

бот, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного 

(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере. 

Однако, как указано выше, другой самостоятельной формой бюджетных 

ассигнований ст. 69 БК РФ предусматривает бюджетные ассигнования на соци-

альное обеспечение населения. Согласно ст. 741 БК РФ к бюджетным ассигно-

ваниям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнова-

ния на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реали-

зации мер социальной поддержки населения. Учитывая взаимосвязь бюджетно-

правового регулирования и ст. 39 Конституции Российской Федерации, гаран-

тирующей каждому право на социальной обеспечение, важно уяснить понятие 

и содержание этой конституционной нормы. 

Конституционный Суд Российской Федерации пояснял, что социальное 

обеспечение осуществляется посредством денежных выплат (пенсий, социаль-

ных пособий и др.), предоставления гражданам натуральных видов содержания, 

социальных услуг за счет средств обязательного социального страхования, 

бюджетных ассигнований и иных источников. Содержание социального обес-

печения заключается в материальном обеспечении, предоставлении человеку 

средств к существованию [10]. 

Соответственно, социальное обеспечение за счет бюджетных средств в 

Российской Федерации проявляется в различных формах. Например, пенсион-

ное обеспечение и социальные выплаты перечисляются непосредственно граж-

данину, что соотносится с содержанием ст. 741 БК РФ. 

В свою очередь, реализация натуральных льгот предполагает различные 

механизмы бюджетно-правового обеспечения соответствующих расходов. 

Например, льгота в виде предоставления гражданину бесплатных лекарствен-

ных препаратов может предполагать закупку этих лекарственных препаратов и 

передачу купленных лекарств нуждающемуся гражданину, либо возмещение 

недополученных доходов и затрат аптек (фармацевтических организаций), ко-

торые предоставили лекарства нуждающемуся гражданину бесплатно. Нату-

ральная мера социальной поддержки по бесплатному проезду общественным 

транспортом или в виде сниженной провозной платы также может предпола-

гать возмещение затрат перевозчиков. 

Соответственно, возникает логичный вопрос о том, могут ли в данных 

случаях, которые связаны с социальным обеспечением населения, использо-

ваться бюджетные средства по формам бюджетных ассигнований, не преду-

смотренных ст. 741 БК РФ? В частности, может ли применяться к таким обще-

ственным отношениям ст. 78 БК РФ, которая предусматривает предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-
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полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг? Или, возможно, в данном случае требуется применение нового механиз-

ма организации социального обеспечения в виде государственного (муници-

пального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере1 и, соответственно, ст. 784 БК РФ, раскрывающей ме-

ханизм выделения и использования бюджетных средств по соответствующей 

«подформе» бюджетных ассигнований, входящей в форму бюджетных ассигно-

ваний, закрепленную в ст. 691 БК РФ? 

Главным образом ставится вопрос: если механизм бюджетного обеспече-

ния натуральных мер социальной поддержки не соотносятся с содержанием 

ст. 74 БК РФ [11], означает ли это, что эти меры социальной поддержки пере-

стают быть «социальным обеспечением»? Ведь выделение в БК РФ специаль-

ной «целевой» формы бюджетных ассигнований, наверное, было сделано зако-

нодателем не случайно. 

Среди аналогичных проблем выделяется то, что ассигнования на закупку 

(приобретение) товаров, работ, услуг предусмотрено как в ст. 691, так и в ст. 74 

[12]. В связи с этим возникает вопрос о механизме осуществления таких заку-

пок со стороны получателя бюджетных средств. Подлежит ли в приведенном 

выше примере с аптеками применению ст. 72 БК РФ, отсылающая к законода-

тельству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд? 

Необходимо обратить внимание, что действующее законодательство не 

содержит легального определения понятия «государственная (муниципальная) 

нужда». Однако, в целом законодательство Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд основывается на принципах, которые лежали 

в основе признанного утратившим силу Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд» [12], который опре-

делял понятие «государственная нужда» (и, соответственно, «муниципальная 

нужда») выполнением полномочий соответствующего публичного образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования) и его органов. 

Таким образом, если исходить из этого и учитывать, что обеспечение 

предоставления натуральных льгот является полномочием соответствующего 

публичного образования, то приобретение лекарств в целях их бесплатного 

предоставления нуждающимся гражданам должно быть признано закупкой для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Соответственно, к таким 

сделкам, совершаемым за счет бюджетных средств, выделенных в рамках ст. 74 

БК РФ, подлежит применению и ст. 72 БК РФ. 

                                                           
1 О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в социальной сфере : федер. закон от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. 2020. № 29. Ст. 4499. 



170 

Следует отметить, что на практике фактически отсутствует понимание 

различности и самостоятельности форм бюджетных ассигнований, перечислен-

ных в ст. 69 БК РФ. При установлении и реализации конкретных расходных 

обязательств в сфере социального обеспечения населения правотворческие и 

правоприменительные органы делают увязку вводимого и реализуемого право-

вого регулирования с различными нормами БК РФ. В связи с этим отсутствует 

единообразная практика по применению соответствующих положений бюд-

жетного законодательства и отраслевого законодательства, целью которых яв-

ляется социальное обеспечение населения.  

Например, в Иркутской области вопросы, связанные с предоставлением 

гражданам натуральных мер социальной поддержки в виде бесплатного (льгот-

ного) проезда на общественном транспорте финансируются путем выделения 

бюджетных средств на предоставление субсидий перевозчикам в соответствии 

со ст. 78 БК РФ [13]. В то же время при правовом регулировании схожего по 

сути механизма возмещения расходов аптечных организаций в связи с предо-

ставлением натуральной меры социальной поддержки по бесплатному обеспе-

чению лекарственными препаратами для детей первых трех лет жизни из мало-

имущих семей ст. 78 БК РФ не используется [14], а на основе ст. 74 БК РФ [15] 

(что следует из кодов классификации соответствующих расходов в законе об 

областном бюджете) устанавливается более гибкое по сравнению со ст. 78 БК 

РФ правовое регулирование, позволяющее фактически предоставлять аптечным 

организациям «квазисубсидии». 

В то же время, например, реализация натуральной меры социальной под-

держки путем льготного обеспечения лекарственными препаратами для меди-

цинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболе-

ваниями на основании Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 106-оз «О 

социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-

мощи в Иркутской области» [16] осуществляется путем безвозмездного предо-

ставления гражданам лекарственных препаратов для медицинского применения, 

специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий ап-

течными организациями, расположенными на территории Иркутской области 

[17]. При этом соответствующие лекарственные препараты закупаются мини-

стерством здравоохранения Иркутской области в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

[18], что подтверждается планом-графиком закупок данного органа власти. Ука-

занное свидетельствует об использовании формы бюджетных ассигнований, 

предусмотренной ст. 69 БК РФ [19] и обусловливает применение ст. 72 БК РФ. 

Не способствует разрешению озвученных проблем и бюджетная классифи-

кация Российской Федерации [19], которая не заставляет увязывать конкретные 

расходы, предусматриваемые законом о бюджете на основе нормативных право-

вых актов и договоров, в результате которых возникли расходные обязательства, с 

классификацией форм бюджетных ассигнований, предусмотренной БК РФ.  
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В связи с изложенным требуется обсуждение вопросов, связанных с 

обеспечением действия положений БК РФ, регулирующих формы бюджетных 

ассигнований, гармонизации существующего правового регулирования и соот-

ношения правовых норм, закрепляемых в правовых актах, касающихся уста-

новления расходных обязательств, механизмов использования бюджетных 

средств на цели социального обеспечения населения, с нормами бюджетного 

законодательства. Следует вернуться к дискуссии об изменении подходов к 

правовому регулированию классификации расходов бюджета, в частности, к 

дискуссии о соотношении понятий «расходы», «расходные обязательства» и 

«бюджетные ассигнования» в целях установления четких признаков, на основе 

которых осуществляется выделение видов и (или) форм расходов (расходных 

обязательств или бюджетных ассигнований). 
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Л.Ю. Цыганова 

 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рассматриваются вопросы становления института уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации и развития законодатель-

ной базы их организации и деятельности. Автором рассматривается значение 

факта принятия федерального закона, определившего единые принципы орга-

низации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации. Высказываются предложения по дальнейшему совершен-

ствованию законодательного регулирования статуса региональных уполномо-

ченных по правам человека.  

Ключевые слова: защита прав и свобод человека и гражданина, уполно-

моченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, гарантии ор-

ганизации и деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации.  

 

L.Yu. Tsyganova  

 

TO THE ISSUE OF FORMATION OF THE INSTITUTE  

OF COMMISSIONERS FOR HUMAN RIGHTS IN THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 

The article considers the issues of formation of the institute of commissioners 

for human rights in the subjects of the Russian Federation and development of legis-

lation of their organization and activity. The author focuses the meaning of adopting 

the Federal Law, considering uniform principles of organization and activity of 

commissioners for human rights in the subjects of the Russian Federation. Proposals 

for further improvement of legislative regulation of the status of commissioners for 

human rights in the subjects of the Russian Federation are made. 

Keywords: protection of human and civil rights and freedoms, commissioner 

for human rights in the subjects of the Russian Federation, guarantees of organization 

and activity of the commissioner for Human rights in the subjects of the Russian Fed-

eration.  

 

Конституция Российской Федерации (ст. 2) определяет, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и за-

щита прав, свобод человека и гражданина – обязанностью государства.  

Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации в нашей стране га-

рантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

В числе государственных органов, призванных защищать права и свобо-

ды человека и гражданина, есть орган, отличающийся совсем небольшим пери-
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одом деятельности в нашем государстве – это уполномоченные по правам че-

ловека в субъекте Российской Федерации (далее – уполномоченный, регио-

нальный уполномоченный). 

Впервые институт регионального уполномоченного был учрежден в Рес-

публике Башкортостан [4, с. 5]. Так, 29 апреля 1996 г. президентом республики 

Башкортостан был подписан Закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Башкортостан» [4, с. 5; 9]. В июне 1996 г. в Свердловской области 

был принят областной закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Свердловской области» [9].  

По состоянию на 1 октября 2016 г. уполномоченные были назначены и 

работали в 84-х субъектах Российской Федерации из 85. Регионального упол-

номоченного не было только в одном субъекте Российской Федерации – в Рес-

публике Тыва. Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва от 23 декабря 2016 г. Россова Ольга Валерьевна была утверждена на 

должность Уполномоченного по правам человека с возложением обязанностей 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва [13]. 

Принятие региональных законов об уполномоченных и процесс назначе-

ния уполномоченных на должность были окончены в 2016 г. Таким образом, к 

концу декабря 2016 г. региональные уполномоченные появились в каждом 

субъекте Российской Федерации. Период становления института региональных 

уполномоченных охватил 20 лет.  

Долгое время основой для деятельности региональных уполномоченных 

являлось только региональное законодательное регулирование. При этом, от-

мечались разные подходы к регламентации организации и деятельности этих 

государственных органов в разных субъектах Российской Федерации. По мере 

становления института региональных уполномоченных все чаще в литературе 

ставился вопрос о необходимости единообразного федерального регулирования 

этого института [5; 7; 11]. 

Проведенный анализ законов, действующих в разных субъектах Россий-

ской Федерации, выявил существенные различия в статусах уполномоченных, 

их правах, обязанностях, ответственности, организационных основах деятель-

ности [8, с. 8]. Такие различия приводили к неравным условиям правовой защи-

ты граждан при их обращении к региональным уполномоченным.  

В марте 2020 г. был принят и вступил в силу Федеральный закон «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» [11] 

(далее – Закон). В нем впервые на федеральном уровне были подробно закреп-

лены общие положения, являющиеся основой деятельности региональных 

уполномоченных. При подготовке этого Закона был учтен опыт применения 

принятого в 2015 г. Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования дея-

тельности уполномоченных по правам человека» [8].  

Согласно ст. 1 Закона должность уполномоченного может учреждаться в 

целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, 

свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. 



175 

В данном Законе определено, что региональный уполномоченный спо-

собствует восстановлению нарушенных прав, свобод человека и гражданина, 

совершенствованию регионального законодательства, муниципальных норма-

тивных правовых актов в части защиты прав, свобод человека и гражданина, 

правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина, форм, методов их защиты, а также развитию международного сотруд-

ничества в области прав человека. 

В ст. 3 Закона закреплена независимость уполномоченного при осу-

ществлении своих полномочий от каких-либо органов, должностных лиц, также 

его неподотчетность им. 

Несмотря на установление единых принципов организации и деятельно-

сти уполномоченных, Законом была оставлена для регионального законодателя 

определенная свобода нормативного регулирования.  

На наш взгляд, требует своего рассмотрения вопрос о пределах региональ-

ного законодательного регулирования правового статуса уполномоченных. Как 

представляется, необходим баланс федерального и регионального регулирова-

ния, с целью обеспечения надежных гарантий организации и деятельности реги-

ональных уполномоченных как независимых государственных правозащитных 

органов, осуществляющих защиту прав, свобод человека и гражданина.  

Как верно отмечается в литературе, закрепленные в законодательстве га-

рантии независимой организации и деятельности региональных уполномочен-

ных являются важнейшим средством обеспечения самостоятельного и незави-

симого статуса при осуществлении ими правозащитных функций. При этом под 

этими гарантиями следует понимать установленные законодателем условия, 

правила и процедуры, обеспечивающие беспрепятственную реализацию в пол-

ном объеме прав и обязанностей региональных уполномоченных в качестве не-

зависимых государственных правозащитников с особым конституционно-

правовым статусом [2, с. 17]. 

Среди проблемных следует отметить факультативный характер законода-

тельного регулирования правового статуса аппарата региональных уполномо-

ченных. Решение этого вопроса федеральным законодателем делегировано ор-

ганам законодательной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее 

время в федеральном законодательстве нет специальной нормы о полномочии 

регионального уполномоченного самостоятельно образовывать свой рабочий 

аппарат. К примеру, в настоящее время не все региональные уполномоченные 

имеют свои аппараты. Как справедливо отмечалось исследователями деятель-

ность региональных уполномоченных без их собственных аппаратов, которыми 

они руководят сами, не может быть по определению эффективной, а также не-

зависимой прежде всего от органов исполнительной власти [2, с. 18].  

Также, на наш взгляд, следует поддержать высказанное в литературе 

предложение о более подробной и конкретизированной законодательной ре-

гламентации на федеральном уровне вопросов финансирования деятельности 

региональных уполномоченных в целях обеспечения их независимого статуса 

[3, с. 54]. 



176 

Подытоживая изложенное, отметим, что вопросы законодательного обес-

печения гарантий деятельности региональных уполномоченных в качестве не-

зависимых государственных правозащитных органов требуют пристального 

внимания федерального законодателя.  
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М.В. Штурнева 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Рассмотрены особенности юридической природы конституционно-

правовой ответственности за подкуп избирателей. Проанализировано соотно-

шение конституционно-правовой, административной и уголовной ответствен-

ности за подкуп избирателей. Дается определение конституционно-правовой 

ответственности за подкуп избирателей.  

Ключевые слова: подкуп избирателей, конституционно-правовая ответ-

ственность, административная ответственность, уголовная ответственность. 

 

M.V. Shturneva 

 

FEATURES OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY 

FOR VOTER BRIBERY 

 

The features of the legal nature of the constitutional-legal responsibility for 

bribing voters are considered. The correlation of constitutional-legal, administrative 

and criminal liability for voter bribery is analyzed. The definition of constitutional-

legal responsibility for bribery of voters is given.  

Keywords: bribery of voters, constitutional-legal responsibility, administrative 

responsibility, criminal responsibility.  

 

Подкуп избирателей как избирательное правонарушение представляет 

собой предоставление либо обещание предоставления имущественных матери-

альных выгод избирателям при проведении предвыборной агитации с целью 

склонить к реализации ими своего активного избирательного права не свобод-

но, а в интересах достижения определенным кандидатом или избирательным 

объединением выгодного для них результата выборов1.  

Установленный в федеральном законодательстве (п. 2 ст. 56 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») общий правовой запрет на 

осуществление деяний, связанных с подкупом избирателей, обеспечивается 

охранительными средствами уголовного и административного характера, а 

также мерами конституционно-правовой ответственности.  

В зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой осно-

вы ответственности за подкуп избирателей различаются три вида ответственно-

сти: конституционно-правовая (ответственность по избирательному праву), ад-

министративная и уголовная ответственность, которые отличаются друг от друга 

                                                           
1 Подробно о понятии подкупа избирателей см.: [4, с. 113–115; 5, с. 67–68; 8, с. 19; 9, с. 136]. 
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основаниями, санкциями, субъектным составом, процессуальной формой реали-

зации, правовыми последствиями наказания виновных лиц [1, с. 6]. 

В соответствии со ст. 5.16 КоАП РФ подкуп избирателей квалифицирует-

ся в качестве самостоятельного деликта, влекущего применение к виновным 

лицам мер административной ответственности в виде административного 

штрафа.  

Отдельные противоправные деяния, сопряженные с подкупом избирате-

лей, законодателем подверглись криминализации. При этом подкуп избирате-

лей не образует самостоятельный состав преступления, а служит только квали-

фицирующим признаком для основного состава – воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, преду-

смотренного ст. 141 Уголовного кодекса РФ [3, с. 559]. 

Привлечение лиц, виновных в совершении подкупа избирателей, к уго-

ловной или административной ответственности не исключает возможности 

применения к ним также мер конституционно-правовой ответственности в виде 

отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов), отмены регистрации кан-

дидата (списка кандидатов), признания решения избирательной комиссии о ре-

зультатах выборов недействительным. 

Так же как и уголовной, и административной ответственности, применяе-

мой за правонарушения в избирательной системе, конституционно-правовой от-

ветственности за избирательные правонарушения присущи следующие признаки: 

– наступление за нарушение правовых норм (правовых предписаний), со-

держащихся в избирательном законодательстве; 

– выражение в отрицательной оценке государства; 

– наступление неблагоприятных последствий для правонарушителя в ви-

де применения государственно-правового принуждения; 

– применение юрисдикционным органом в особом процессуальном по-

рядке, установленном законодательством. 

Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонару-

шения как одна из разновидностей юридической ответственности, задейство-

ванных в избирательной системе, может быть охарактеризована свойственными 

ей целями. Они заключаются в охране правопорядка в конституционно-

правовых отношениях, связанных с реализацией и защитой избирательных прав 

граждан, организацией и проведением выборов как одной из непосредственных 

форм народовластия. Эти цели достигаются возможностью наступления ответ-

ственности, стимулирующей отказ от совершения неправомерных деяний, вос-

становлением нарушенных общественных отношений и правопорядка, общим и 

частным предупреждением правонарушений. Указанные цели опосредуются в 

функциях конституционно-правовой ответственности за избирательные право-

нарушения, среди которых следует выделить карательную (штрафную), право-

восстановительную и превентивную [9, с. 33–34].  

Таким образом, конституционно-правовую ответственность за подкуп из-

бирателей, наряду с уголовной и административной ответственностью за деяния, 

сопряженные с подкупом избирателей в электоральной сфере, можно считать 

проявлением ретроспективной юридической ответственности в избирательной 
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системе. Ее также можно признать разновидностью публично-правовой ответ-

ственности за нарушения законодательства о выборах [2, с. 18–19].  

В то же время конституционно-правовая ответственность за подкуп изби-

рателей обладает специфичными свойствами и качествами, которые отличают 

ее от иных разновидностей юридической ответственности, применяемых за 

правонарушения, связанные с подкупом избирателей. Обратим внимание на эти 

особенности. 

1. Отличительные черты конституционно-правовой ответственности за 

подкуп избирателей опосредованы особым кругом источников, в качестве кото-

рых выступают законодательные акты, регламентирующие порядок организации 

и проведения выборов. Это также проявляется в специфике нормативного осно-

вания конституционно-правовой ответственности за подкуп избирателей, кото-

рым следует признать исключительно нормы избирательного законодательства, 

закрепляющие запреты на совершение деяний, содержащих признаки подкупа 

избирателей, и устанавливающие конституционные санкции за их нарушение. В 

отличие от конституционно-правовой ответственности нормативное основание 

уголовной и административной ответственности за деяния, связанные с подку-

пом избирателей, составляют соответственно нормы уголовного законодатель-

ства и законодательства об административных правонарушениях. 

2. Отличие конституционно-правовой ответственности за подкуп избира-

телей обусловлено спецификой ее фактического основания, в качестве которого 

выступает избирательное правонарушение, представляющее собой отдельную 

разновидность виновных, противоправных, общественно вредных деяний, по-

сягающих на избирательные права, за совершение которых на основании изби-

рательного законодательства применяются санкции конституционно-правового 

характера. Фактическим основанием уголовного и административного пресле-

дования за действия, сопряженные с подкупом избирателей, является соверше-

ние соответственно преступления или административного правонарушения. В 

отличие от фактического основания уголовной и административной ответ-

ственности, наименование фактического основания конституционно-правовой 

ответственности не нашло единообразного доктринального признания и зако-

нодательного закрепления. 

3. Конституционно-правовая ответственность за подкуп избирателей от-

личается от уголовной и административной ответственности за деяния, связан-

ные с подкупом в избирательной системе, особым субъектным составом. Его 

специфичность определяется наличием особого признака – обладание лицом, 

подвергаемым за подкуп избирателей воздействию установленных конституци-

онных санкций, специальным правовым статусом в избирательном процессе. 

Меры конституционно-правовой ответственности за подкуп избирателей могут 

применяться исключительно к кандидатам и избирательным объединениям, об-

ладающим специальной избирательной правосубъектностью, тогда как к уго-

ловной ответственности могут привлекаться граждане, а к административной – 

граждане и юридические лица, в том числе не наделенные специальными ста-

тусами в рамках избирательного процесса. 
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4. Конституционно-правовая ответственность за подкуп избирателей харак-

теризуется особой процессуальной формой реализации. Применение меры кон-

ституционно-правовой ответственности за подкуп избирателей в виде отказа в ре-

гистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-

нием, производится в административном порядке соответствующими избира-

тельными комиссиями, наделенными избирательным законодательством полно-

мочиями по регистрации кандидатов, списков кандидатов. Конституционные 

санкции в виде отмены регистрации кандидата, списка кандидатов, а также отме-

ны решения избирательной комиссии о результатах выборов в случае совершения 

подкупа избирателей применяются судами общей юрисдикции. Привлечение же 

к уголовной или административной ответственности за деяния, связанные с под-

купом избирателей, осуществляется исключительно в судебном порядке. 

5. Отличительной чертой конституционно-правовой ответственности за 

подкуп избирателей являются установленные избирательным законодатель-

ством санкции, содержание которых связано с лишением привлекаемого к та-

кой ответственности лица специального статуса (специальной избирательной 

правосубъектности) или выражается в применении к нему иных мер, влекущих 

прекращение, ограничение или иное умаление его прав в избирательном про-

цессе. В отличие от конституционных санкций, административное наказание 

состоит в обращении денежного взыскания на правонарушителя в виде адми-

нистративного штрафа, а уголовное наказание – в виде штрафа либо исправи-

тельных работ, ареста или лишения свободы. 

Оригинальность конституционных санкций также заключается в том, что 

практически все они сформулированы законодателем как абсолютно опреде-

ленные, имеют точное фиксированное выражение, их применение жестко свя-

зано с определенным этапом (стадией) избирательного процесса, они могут 

применяться исключительно к определенному кругу субъектов [9, с. 42].  

6. Конституционно-правовая ответственность за подкуп избирателей от-

личается от уголовной и административной ответственности, применяемой за 

подкуп избирателей в электоральной сфере, правовыми последствиями наказа-

ния виновных лиц. Применение мер конституционно-правовой ответственности 

в виде отказа в регистрации кандидата, списка кандидата или отмены такой ре-

гистрации заключается в воспрепятствовании кандидату либо зарегистриро-

ванному кандидату в реализации его пассивного избирательного права как пре-

тендента на выборную должность или избрание депутатом на данных выборах. 

Конституционная санкция в виде отмены решения избирательной комиссии о 

результатах выборов не только выражается в виде взыскания (кары), налагае-

мого на правонарушителя, и препятствует ему в приобретении статуса выбор-

ного лица, но и аккумулирует в себе правовосстановительные функции, заклю-

чающиеся в признании ничтожности всех произведенных в ходе избирательной 

кампании избирательных действий и ее результатов. 

Завершая общеправовую характеристику конституционно-правовой ответ-

ственности за подкуп избирателей, сформулируем понятие такой ответственно-

сти. Конституционно-правовая ответственность за подкуп избирателей выража-

ется в отрицательной оценке государством, основанной на юридическом и обще-
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ственном осуждении этого избирательного правонарушения, и наступлении в 

особом процессуальном порядке неблагоприятных последствий в виде примене-

ния юрисдикционным органом меры конституционно-правового принуждения, и 

обусловлена обязанностью кандидата, избирательного объединения, виновного в 

совершении подкупа избирателей, претерпеть действие одной из установленных 

избирательным законодательством санкции в виде отказа в регистрации канди-

дата, списка кандидатов или отмены такой регистрации или отмены решения со-

ответствующей избирательной комиссии о результатах выборов. 
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СЕКЦИЯ 3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 

(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 

 
УДК 347.962.2 

С.М. Амосов 

 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНА 

 

Анализируя вопрос о судебной реформе, автор обращает внимание на от-

ставание современного правосудия от запросов общества и, указывая в данной 

связи на колоссальную загруженность судей, а также условность и субъектив-

ность имеющихся подходов к изучению личности кандидатов в судьи, делает 

вывод, что необходимо реформировать правосудие таким образом, чтобы судья 

стал свободным, самостоятельным и творческим государственным деятелем, и 

что главное правосудие должно быть в первой инстанции. 

Ключевые слова: правосудие, судья, личность судьи, кандидаты в судьи, 

судебная реформа. 

 

S.M. Amosov 

 

JUDICIAL REFORM MUST BE CONTINUED 

 

Analyzing the issue of judicial reform, the author draws attention to the lagging 

of modern justice from the demands of society and, pointing in this regard to the co-

lossal workload of judges, as well as the conventionality and subjectivity of the exist-

ing approaches to the study of the personality of candidates for a judge, concludes 

that it is necessary reform justice in such a way that the judge becomes a free, inde-

pendent and creative statesman, and that the main justice should be in the first in-

stance.  

Keywords: justice, judge, personality of a judge, candidates for judges, judicial 

reform. 

 

Можно ли правосудие в России приблизить к идеальному с позиций со-

временного человека? Ведь оно и призвано служить человечеству и, естествен-

но, отдельному человеку тоже. Но что же это за явление, за общественный ин-

ститут? Главным образом, учреждение правосудия представляет из себя саму 

судебную систему, строгий процессуальный порядок деятельности (судопроиз-

водство), опору на законодательство, принятое по регламенту и покрывающее 

всю российскую территорию, и завершается государственным исполнением 

приговоров и решений. 

Уже внутри этого механизма есть необходимая движущая сила – судья. 

Это энергия жизни, непрерывно питающая правосудие, главная составляющая 

часть и самая важная, потому что каков судья – таков итог приговора и реше-

ния. Из этого следует, что в какую бы организационную структуру не войдет 
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достойный судья – в любом случае он найдет справедливое решение. И как не 

мудри со стремлением е совершенствовать – негодный судья может все испор-

тить, извратить. 

Самое интересное – построить и перестроить судебную систему, органи-

зационно совершенствовать структуру суда намного легче и проще, чем найти 

главный человеческий, а оттого духовный элемент правосудия. Естественно, 

первое можно начать с нуля, приспосабливая организацию под веления време-

ни и соотнося с мировым опытом. Система и структура начинают функциони-

ровать как бы с рождения. Направляй и поправляй – это всегда возможно. Но 

нет такого учреждения, где и когда начинает взращиваться судья, с чистого ли-

ста не начать его подготовку. В суд приходят уже зрелые люди. Только зре-

лость у всех разная, и как найти, отобрать тех, кому можно доверить распоря-

жение человеческим бытием. 

Серьезные исследования по данной проблематике проведены членом-

корреспондентом РАН РФ М.И. Клеандровым в монографии «Судейский кор-

пус России: совершенствование механизма формирования» [1, гл. 7–13]. Обоб-

щен исторический мировой опыт, исследованы российские современные реа-

лии. Нестандартный подход к теме, новаторские предложения не всеми могут 

восприниматься как необходимое. Это естественно, потому что последние де-

сятилетия новаций по изучению проблем личности судьи немного. Главным 

образом, наверное, сохраняется представление о достаточности результатов ре-

форм девяностых годов, но время уже заставляет задумываться об отставании 

правосудия от поступательного движения запросов общества. 

В чем это выражается?  

В неразрешимости многих проблем. Огромная, сверх всяких человече-

ских норм труда нагрузка попросту душит судебную систему уже много лет, но 

решение справиться с ней так и не найдено. Особенно завалены работой суды 

первых инстанций. Есть данные, что в месяц, в среднем, они разрешают до 

двухсот дел и материалов. Изнуряющий конвейер уже давно исключил и сами 

мысли о мудром правосудии. Эти слова о мудрости, духовности права в среде 

юристов, причастных к нему, лучше не говорить. Да и всем гражданам тоже. Не 

верят. Хотя на поверхности есть простой выход решения проблемы – изготов-

ление судебного решения без обременительной «писанины». Современный че-

ловек достаточно образован, чтобы понять суть судебного документа. Но это 

техническая сторона правосудия и она имеет варианты совершенствования, тем 

более учитывая прогресс в информационных технологиях. 

Гораздо сложнее человеческий фактор, личность судьи, живой организм 

правоприменения. Каждый человек индивидуален, со своим характером, особен-

ностями, все скрыто в нем. Но на службе правосудию нужны особенные люди.  

Нормативные источники не содержат подробных личностных признаков 

судьи, отличительных от других людей. Кодекс Судейской этики включает 

больше запретов поведения и рекомендаций, но не характеризует, а каков он 

должен быть. Видимо, личность судьи презюмируется как субъекта-носителя 

лучших качеств. Только как определить из многих претендентов на судейские 

должности именно такого человека? 
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Показателями служат: предыдущая юридическая деятельность, профес-

сионализм, отзывы и рекомендации доверенных специалистов, характеристики, 

изучение жизни в быту, сведения правоохранительных органов о законопослу-

шании кандидата в судьи. Наконец, проверка претендента в судьи на конфликт 

его возможных интересов. Последний элемент личности приобрел в последние 

годы особое значение. Потому важнейшие качества профессиональных знаний, 

опыта, достойной и честной жизни отступают перед различными вариациями 

на тему конфликта интересов. Между тем по здравому смыслу это первенство в 

оценке человека на самом деле противоречит главному принципу правосудия – 

презумпции невиновности, потому что не является достоверным, а только воз-

можным, причем с призрачной вероятностью. 

Таким образом, все современные подходы к изучению личности кандида-

тов в судьи абсолютно субъективны и условны. Поэтому, исходя из достойного 

отношения к современным гражданам России и особенно к судейским претен-

дентам, предположения о возможных конфликтах интересов нужно опустить на 

самый низ изучения личности. Наконец, использовать логику и достоверность, 

а не подозрения, чаще всего не обоснованные конкретными данными. В даль-

нейшем совершенствовании российского правосудия нужно сделать все, чтобы 

поднять авторитет судьи в обществе, добиться уважения и доверия к судье у 

граждан России и, что также важно – в мировом сообществе. 

Для этого необходимо реформировать правосудие таким образом, чтобы су-

дья стал свободным, самостоятельным и творческим государственным деятелем. 

Статья 120 Конституции РФ устанавливает, что судьи независимы и под-

чиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Исходя из этого 

принципиального положения, все судьи вправе принимать решения на основе 

федерального закона, руководствуясь в конкретике своим правосознанием са-

мостоятельно, возможно в данное время не согласовывающимися с позициями 

вышестоящих судов, с чем потом, по мере движения дела, соглашаются другие 

инстанции или не соглашаются, либо отменяют, изменяют решение, если нахо-

дят иной смысл рассматриваемых событий. 

Суть такого поворота в судебной компетенции проста, но значима. Суд 

первой инстанции есть главное звено правосудия. Он совершает правовое дей-

ство среди людей, открыто. Не только на глазах сторон, но и местной публики, 

как правило, всегда заинтересованной в исходе дела в ту или в другую сторону. 

Поэтому суды всех инстанций должны иметь конституционную основу в своих 

решениях. 

Еще раз подчеркнем: главное правосудие должно быть в первой инстан-

ции. Именно здесь возможно наиболее легкое, простое, естественно всесторон-

нее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. Сравните с ворохом 

бумаг и только их, а не живых людей, следующих до самого верха инстанций. 

Правосудие должно обосновывать свои выводы из реальной жизни, не из 

ее интерпретации. 

Вышестоящие инстанции при таком порядке могут принимать на себя 

право их подправлять и поправлять. 
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Самое главное: реформировать в таком ключе легко и проще, чем пере-

страивать ее структуру, потому что это есть содержание внутренних отноше-

ний, не задевающее внешних институтов и учреждений. Все возможно решить, 

изменив доктрину иерархии в судебной системе. Волевое решение принадле-

жит Верховному Суду и органам судейского сообщества. 

Следует подчеркнуть, что действующая процессуальная регламентация от 

Конституции до кодексов позволяет такое переустройство, так как все суды 

должны руководствоваться основополагающим принципом своей независимо-

сти и подчинению только закону (ст. 120 Конституции Российской Федерации). 

Отбор кандидатов на судебные должности необходимо максимально 

освободить от решающей роли руководителей суда. Аргументы в том, что 

именно они знают, кто более достоин судебного места, субъективны, поэтому 

несостоятельны. Кто будет спорить, что немало достойных специалистов не 

проходят квалификационных коллегий потому, что неугодны председателям. 

Поэтому правильна идея М.И. Клеандрова о необходимости особой судейской 

инфраструктуры по отбору претендентов на судебные должности и наделении 

их полномочиями [2, гл. 5–6]. 

Особенно это относится к председателям судов. Наиболее демократичный 

принцип их назначению прост. Председателем суда становится старейший су-

дья, после его отставки – следующий по возрасту. Суть такого порядка очевид-

на: председателем становится опытный правовед, а административные функции 

выполняет другое лицо. 
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УДК 347.1 

Н.П. Асланян 

 

О ТРАКТОВКЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ: 

ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Рассматриваются подходы к определению юридической (гражданско-

правовой) обязанности: 1) посредством понятия «долженствование» и 2) по-

средством понятия «необходимость». Автор высказывает мнение, что для сло-

жившегося в доктрине противопоставления данных подходов оснований не 

имеется, а также обосновывает вывод о том, что необходимо различать виды 

долженствования и выделять два вида, которые имеют отношение к трактовке 

гражданско-правовой обязанности. Первый вид – долженствование, основанное 

на внутреннем волевом начале, и второй вид – долженствование, основанное на 

внешнем волевом начале. 

Ключевые слова: обязанность, долженствование определенного поведе-

ния, необходимость определенного поведения, долженствование, основанное на 

внутреннем волевом начале, долженствование, основанное на внешнем волевом 

начале. 

 

N.P. Aslanyan 

 

ON THE INTERPRETATION OF CIVIL LEGAL DUTIES: 

DUE AS A NECESSITY 

 

In the article approaches to the definition of a legal (civil) duty are considered: 

1) through the concept of «ought» and 2) through the concept of «necessity». The au-

thor expresses the opinion that there are no grounds for the opposition of these ap-

proaches that has developed in the doctrine, and also substantiates the conclusion that 

it is necessary to distinguish between the types of duty and highlights two types that 

are relevant to the interpretation of civil law duties. The first type is a duty based on 

an internal volitional principle, and the second type is a duty based on an external vo-

litional principle. 

Keywords: duty, duty of a certain behavior, necessity of a certain behavior, du-

ty based on the internal volitional principle, duty based on the external volitional 

principle. 

 

В отечественной правовой литературе предложены два подхода к опреде-

лению юридической обязанности: 1) посредством понятия «долженствование» 

и 2) посредством понятия «необходимость». 

Сторонники первого подхода понимают под обязанностью меру должно-

го поведения («долженствование поведения»). Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шарго-

родский давали следующую дефиницию: «…обязанность есть обеспеченная за-

коном мера должного поведения, которой обязанное лицо следует в соответ-

ствии с требованиями и в целях удовлетворения признаваемых законом интере-
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сов управомоченного» [8, с. 223]. По мнению Р.О. Халфиной, «обязанность есть 

обеспеченная законом мера должного поведения, которой следует обязанное 

лицо в соответствии с требованиями управомоченного» [20, с. 242]. Н.С. Мале-

ин считал, что «субъективная обязанность есть мера должного поведения обя-

занного субъекта, необходимого для осуществления возможного поведения 

управомоченного» [13, с. 93]. Е.Я. Мотовиловкер подчеркивает, что юридиче-

ская обязанность – это «определяемая законом мера должного поведения, кото-

рая выражает обязательность некоторого поведения, требуемого управомочен-

ным от другого субъекта в целях удовлетворения его собственных интересов» 

[14, с. 47]. Таким образом, сторонники первого подхода видят в обязанности 

модель некоего должного (требуемого) с правовой точки зрения поведения, за-

крепленную в правовой норме, в силу чего являющуюся мерилом поведения 

обязанного лица. 

Сторонники второго подхода понимают под обязанностью меру необхо-

димого поведения («необходимость поведения»). Так, С.Ф. Кечекьян указывал, 

что юридическая обязанность «есть обусловленная содержащимся в нормах 

права требованием и обеспеченная государственным принуждением необходи-

мость определенного поведения» [10, с. 60]. По определению В.С. Ема, право-

вая обязанность есть «закрепленное в норме права требование к субъекту, вы-

ражающее социально обусловленную необходимость определенного поведения, 

обеспеченное возможностью государственного принуждения субъекта к такому 

поведению» [7, с. 39–40]. Таким образом, и сторонники второго подхода видят 

в обязанности модель некоего должного (требуемого) с правовой точки зрения 

поведения, закрепленную в правовой норме, в силу чего являющуюся мерилом 

поведения обязанного лица. 

Следовательно, с сущностных позиций рассмотренные подходы не отли-

чаются друг от друга. И в первом, и во втором случае правоведы ведут речь о 

предусмотренной в объективном праве мере (модели) поведения, требуемого от 

обязанного лица. Между тем определение обязанности посредством категории 

«долженствование» признается в доктрине «сложившимся» и «аксиоматич-

ным» [11, с. 20], а ее определение посредством категории «необходимость» вы-

зывает критику и нередко признается неприемлемым. Так, Н.Г. Александров 

писал, что «термин “необходимость” привычно связывается с понятием объек-

тивной закономерности. Он обозначает такое развитие явлений, которое с неиз-

бежностью вытекает из их внутренней сущности и взаимосвязи с другими яв-

лениями» [1, с. 111–112], и приходил к выводу: поскольку обязанность такой 

неизбежности не отражает, от применения термина «необходимость» в ее опре-

делении следует отказаться. А.Б. Бабаев и В.А. Белов указывают, что в научной 

литературе понятие необходимости противопоставляется понятию случайно-

сти, и трактуется в значении «неизбежности возникновения определенного яв-

ления, независимости его возникновения от побочных факторов» [2, с. 223], в 

связи с чем приходят к выводу, согласно которому «при определении категории 

юридической обязанности следует использовать понятие долженствования, а 

не необходимости» [2, с. 224]. Нельзя не заметить, что правоведы, критикую-

щие определение юридической обязанности посредством понятия «необходи-
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мость», исходят из философской трактовки данного понятия1 и считают, что, 

так как общественные отношения базируются не на неотвратимых природных 

законах, определять юридическую обязанность как необходимость неверно.  

На первый взгляд эти аргументы выглядят убедительно – общественные 

отношения действительно не подчиняются каким-либо неизбежным, неотвра-

тимым законам. Так как речь идет о человеческом поведении, на передний план 

выходят волевые процессы как «сознательное регулирование человеком своего 

поведения и деятельности» [14, с. 372], а такое регулирование базируется на 

свободе выбора, поскольку, как признают психологи, «самым характерным для 

овладения собственным поведением является выбор» [6, с. 274]. Правовые 

предписания базируются на социальных закономерностях, реализация которых 

зависит от воли и свободного выбора человека. Если рассматривать правоот-

ношение как систему, а субъектов правоотношения – как элементы системы, то 

при характеристике субъектов можно использовать положение системного под-

хода, согласно которому элементы систем «функционируют вероятностным об-

разом и имеют определенное число степеней свободы» [3, с. 178]. Данное по-

ложение дает основания для утверждения о том, что во взаимодействии субъек-

тов правоотношения обязанный субъект «имеет свободу выбора между испол-

нением правового веления и отступлением от него» [16, с. 47]. Но означают ли 

эти соображения, что философское понимание необходимости является един-

ственно возможным и юридическую обязанность нельзя рассматривать как 

необходимость, а следует трактовать только как долженствование?  

В русском языке слово «необходимость» имеет несколько лексических 

значений и только в одном из них совпадает с философской трактовкой: 

1) надобность, потребность; 2) нужность; 3) обязательность, неизбежность [18, 

с. 418; 4, с. 501]. Более того, слово «долженствование» толкуется в русском 

языке именно как необходимость («необходимость чего-нибудь, вытекающая 

из нравственного закона», «необходимость того, что должно свершиться» [4, 

с. 212]), а в философии долг определяется через словосочетание «нравственная 

необходимость» [21, с. 248]. Уместно также указать, что, по утверждению 

И. Канта, долженствование является выражением необходимости [11, с. 487]. 

Поэтому, как представляется, синонимизация терминов «долженствование» и 

«необходимость» вполне оправдана. Интересно отметить, что С.Н. Братусь при 

определении обязанности употреблял термины «долженствование» и «необхо-

димость» как тождественные. Правовед, в частности, писал, что обязанность, 

будучи мерой поведения, «означает долженствование, необходимость этого по-

ведения со стороны обязанного лица» [5, с. 11]. Е.Я. Мотовиловкер, настаива-

ющий на определении понятия юридической ответственности посредством по-

нятия долженствования, указывает, что слово «необходимость» также может 

быть привлечено для более полной характеристики «должного» и предлагает 

определять должное «как необходимость некоторого поведения лица в целях 

                                                           
1 В философии под необходимостью понимается «наличие между объектами и системами 

устойчивых, неизбежных, неотвратимо действующих во времени связей и отношений… Необходи-

мость соотносится с такими понятиями и представлениями, как закономерность, жесткость, неизбеж-

ность, однозначность, упорядоченность» [19, с. 363]. 
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удовлетворения интересов другого субъекта» [14, с. 48]. Следует указать также, 

что правоведы, определяющие обязанность посредством категории «необходи-

мость», не отталкиваются от философской трактовки этой категории, а исходят 

из многозначности термина «необходимость» и, по утверждению С.Ф. Кечекь-

яна, о необходимости применительно к юридической обязанности следует го-

ворить «в смысле связанности поведения требованиями, содержащимися в 

нормах права, и о его соответствии этим требованиям» [10, с. 60]. 

На приемлемость использования терминов «долженствование» и «необ-

ходимость» в качестве равнозначных при определении понятия юридической 

обязанности указывает лингвистическая трактовка модального предиката 

«должен». Данное слово относится к модальным лексемам, имеющим значение 

необходимости, причем в числе прочих модальных лексем оно занимает особое 

место, поскольку «наиболее точно передает общее значение необходимости» и 

может быть использовано «для передачи всех без исключения семантических 

вариантов данного значения» [21, с. 147]. Лингвисты выделяют множество ва-

риантов значения необходимости. Не перечисляя их полностью, укажу только 

на два значения: 1) необходимость в значении «предписанности с точки зрения 

внутреннего долга» и 2) необходимость в значении «долженствования как 

следствия воздействия чужой воли» [21, с. 147]. Значимым является также по-

ложение, согласно которому при долженствовании речь идет «об обусловлен-

ности ситуации теми или иными (объективными или субъективными) фактора-

ми, которые с точки зрения некоего лица… требуют… превращения потенци-

ального в актуальное» [21, с. 142]. При этом ситуация долженствования являет-

ся «ситуацией волюнтативной, т.е. предполагающей наличие некоего волевого 

начала, обеспечивающего возможность реализации действия» [21, с. 142]. Та-

ким образом, лингвисты признают, что долженствование может являться либо 

результатом собственного волевого решения, либо результатом воздействия 

чужой воли. Правоведы, исследуя «долженствование», также указывают, что 

установки, которым следует субъект, избирая тот или иной вариант поведения, 

конечно же, формируются самим субъектом, но не исключено, что фактор, 

определяющий установку, может носить и объективный характер. Так, по мне-

нию Н. Неновски, в содержании должного «есть нечто объективное, идущее 

“извне”» [15, с. 97; 17, с. 13–14].  

Данные соображения позволяют сделать вывод о том, что необходимо 

различать виды долженствования и выделять, по меньшей мере, два вида, кото-

рые имеют отношение к трактовке гражданско-правовой обязанности. Первый 

вид – долженствование, основанное на внутреннем волевом начале (его можно 

условно назвать «свободным долженствованием»). Второй вид – долженство-

вание, основанное на внешнем волевом начале (его можно условно назвать 

«принудительным долженствованием»). Внутреннее волевое начало – это соб-

ственная воля обязанного лица, побуждающая его к исполнению либо неиспол-

нению должного. Внешнее волевое начало – это чужая воля, вынуждающая 

обязанное лицо осуществлять не тот вариант поведения, который детерминиро-

ван его собственной волей, а тот, который предписан ему правовой нормой под 

угрозой принуждения. Признание двух видов долженствования в гражданском 
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праве позволяет говорить о существовании двух видов гражданско-правовой 

обязанности: 1) обязанности как долженствования (необходимости) определен-

ного поведения обязанного лица, обусловленного внутренним волевым началом 

(собственной волей обязанного лица) и 2) обязанности как долженствования 

(необходимости) определенного поведения обязанного лица, обусловленного 

внешним волевым началом (волей управомоченного субъекта или компетент-

ного органа). Примером первого вида обязанности является обязанность в регу-

лятивном гражданском правоотношении; примером второго вида – обязанность 

в охранительном гражданском правоотношении. 
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О.Ю. Косова 
 

О ЛЕГАЛЬНОМ НАСИЛИИ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ  
 

Обозначена проблема допустимости вмешательства публичной власти в 

отношения между членами семьи. Определяются подходы к пониманию терми-

на «насилие» и легализации применения насилия по отношению к нарушителям 

семейных норм. С этих позиций дана общая оценка законопроекту «О профи-

лактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».  

Ключевые слова: насилие, семья, законопроект, постановление ЕСПЧ. 

 

O.Yu. Kosova 

 

ON LEGAL VIOLENCE IN THE FAMILY LEGAL SPHERE  

 

The article outlines the problem of admissibility of public authorities' interfer-

ence in relations between family members. The author defines the approaches to un-

derstanding the term «violence» and legalizing the use of violence in relation to vio-

lators of family norms. From these positions, a general assessment was given to the 

draft law «On the prevention of domestic violence in the Russian Federation».  

Keywords: violence, family, bill, ECHR Judgment. 

 

Любые сообщества, какими бы количественными или иными показателя-

ми они не различались: будь то нация, этнос или малая социальная группа как, 

например, семья, не могут существовать без внутренней организации. Ее нали-

чие, в свою очередь, предполагает необходимость принятия и поддержания со-

ставляющими ее людьми определенных правил поведения, иначе смысл люд-

ского объединения и его существования утрачивается.  

Какими бы ни были установленные в обществе правила взаимодействия, 

всегда находятся люди, не принимающие их в силу своих убеждений, уровня 

культуры, нравственных ориентиров и других факторов. Тогда с большой сте-

пенью вероятности происходит нарушение правил, а совершаемые против пра-

вил поступки (действия или бездействия), осуждаются и пресекаются со сторо-

ны управляющих обществом лиц, нарушитель наказывается. Естественно, что 

применение мер наказания в подавляющем большинстве случаев объективно 

сопряжено с насилием со стороны управляющих субъектов.  

В общенациональном масштабе управленческие функции выполняет гос-

ударство, располагающее привилегией формирования правовых норм и исполь-

зования права в качестве основного инструмента управления. Поскольку без 

аппарата принуждения право бессильно, государство формирует свои структу-

ры (органы, субъекты), наделяет их управленческими правомочиями, в том 

числе по применению насилия, определяет механизм их работы и взаимодей-

ствия. В разных правовых отраслях присутствуют институты, посвященные ме-

рам ответственности за отраслевые правонарушения и порядку их применения 



194 

к нарушителям: в уголовном праве – за совершения особо социально опасных 

нарушений, преступлений; в административном – за административные право-

нарушения; в гражданском – за неисполнение имущественных обязательств, 

причинение вреда и т.п. 

Как видно, правовое регулирование общественных отношений предпола-

гают узаконенное применение насилия при наличии определяемых законами 

оснований, соблюдении установленных процедур, применении соответствую-

щих мер. Учитывая дискуссионность проблем юридической ответственности, 

все же нет необходимости перечислять меры юридически оформленного воз-

действия на личность или имущество нарушителя, которые заложены в дей-

ствующем законодательстве, их круг широк и в отраслевом отношении разно-

образен, например, диапазон мер, непосредственно касающихся личности, 

складывается от предупреждения (ст. 3.4 КоАП) до смертной казни (ст. 59 УК 

РФ); меры имущественного характера включают неустойки, штрафы, возмеще-

ние убытков и др. В рамках статьи важно выяснить, насколько допустимо ле-

гальное насилие в семейно-правовой сфере. 

Согласно устоявшемуся значению этого слова насилие – это «применение 

силы, принудительное воздействие» на кого- или что-нибудь; в том числе 

«нарушение личной неприкосновенности» [15]. Значит, при широком подходе 

насилие предполагает воздействие со стороны субъекта, располагающего силой 

и применяющего ее вопреки воле того, по отношению к кому она прилагается. 

Силовое воздействие может быть разным, например, на тело или мозг человека; 

на его личность или имущество; на отдельного человека или группу лиц; в за-

висимости от используемых инструментов приложения силы и др. В более уз-

ком аспекте «легальное насилие», на наш взгляд, представляет собой узаконен-

ный способ управленческого воздействия государства, обеспечивающий вы-

полнение установленных им правовых норм и сопряженный с принудительным 

воздействием на правонарушителей; в рассматриваемой ситуации – в семейной 

сфере общественной жизни. 

Семья представляет собой особое сообщество, следовательно в поиске 

юридических управленческих ориентиров легального воздействия на институт 

семьи государство должно опираться на определенные концептуальные уста-

новки. Известно, что одним из сущностных признаков семейной формы органи-

зации жизни людей является лично-доверительный характер их отношений. Ге-

гель, определяя сущность семьи, считал, что она «основана на любви, доверии 

и взаимном повиновении (пиетет)» [1, с. 49]. О.С. Иоффе подчеркивал, что 

«объективные возможности юридического нормирования» здесь «существенно 

ограничены», так как «связаны с внутренним миром переживаний, не поддаю-

щихся внешнему контролю» [6, с. 177]. Уже из этих высказываний вытекает 

вывод, что стабильность семьи определяется морально-личностными установ-

ками членов семьи и их добрым отношением друг другу.  

В переложении на юридический лексикон это предполагает со стороны 

государства, во-первых, признание добросовестности членов семьи в семейных 

правоотношениях, так, согласно ст. 5 Конвенции о правах ребенка ООН [7] Рос-

сийская Федерация, уважает ответственность, права и обязанности родителей, 
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других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, «должным образом 

управлять и руководить ребенком в осуществлении» его конвенциональных прав 

и «делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка».  

Во-вторых, государством признается автономность семьи, изначальная 

ограниченность. вмешательства его публичных структур во внутрисемейные 

отношения. Среди принципов, положенных в основу семейной политики Рос-

сии вынесена «самостоятельность семьи в принятии решений относительно 

своей внутренней жизни» [9]. В Семейном кодексе РФ [14] (далее – СК РФ) 

присутствует понимание того, что построение семейных отношений должно 

строиться «на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответ-

ственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вме-

шательства кого-либо в дела семьи» (п. 1 ст. 1 СК РФ). Среди основополагаю-

щих принципов семейного права присутствует принцип разрешения всех во-

просов жизни семьи на основе достигнутого между членами семьи согласия 

(п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 31, п. 2 ст. 65 СК РФ). 

Декларируемое невмешательство в дела семьи вовсе не исключает членов 

семьи из жизни общества и возможности распространения на них мер ответ-

ственности, заложенных в публичных отраслях российского права при наличии 

общих оснований для применения таких мер, например, при совершении в се-

мье поступков в отношении других членов семьи, которые считаются обще-

ственно-опасными деяниями и подпадают под действие УК РФ (например, 

ст. 105, 109, 111 и др. УК РФ). Более того, в УК РФ имеются специальные со-

ставы, субъектами которых являются члены семьи (ст. 156, 157 УК РФ), а в ря-

де статей помимо общих содержатся специальные составы преступлений, по 

которым к ответственности за противоправные деяния насильственного харак-

тера привлекаются обладающие семейно-правовым статусом физические лица 

(например, ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151 УК РФ).  

В Семейном кодексе РФ закреплено немало норм, которые безусловно ка-

саются воздействия на волевое поведение членов семьи через публичное «не 

произвольное» вмешательство в дела семьи, но по сути не являющихся мерами 

ответственности. Они указывают, главным образом, на приоритет интересов так 

называемой «слабой стороны»: детей, нетрудоспособных совершеннолетних 

членов семьи, женщин имеющих малолетних детей или беременных женщин, в 

частности, это нормы об алиментировании (разд. V), о возрастных ограничениях 

при заключении брака (ст. 13) о запрете расторгать брак с беременной женщиной 

без ее согласия (ст. 17), о судебном установлении отцовства (ст. 49) и др.  

Вместе с тем норм, связанных с применением легального «семейно-

правового насилия» вследствие совершения семейных правонарушений членами 

семьи мало, к их числу, для примера, можно отнести взыскание неустойки за 

просрочку уплаты алиментов (ст. 115 СК РФ), а также лишение родительских 

прав (ст. 69 СК РФ) вследствие жестокого обращения с ребенком, злоупотребле-

ния родительскими правами, сопряженным с насилием, совершения умышленно-

го преступления против ребенка или иных членов семьи, а в аналогичных ситуа-

циях отмену усыновления (ст. 141 СК РФ) и отстранение опекунов (попечите-

лей) от выполнения их обязанностей (п. 3 ст. 39 ГК РФ), ограничение родитель-
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ских прав (абз. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ), немедленное отобрание ребенка (ст. 77 СК 

РФ). Помимо желания титульных воспитателей в случаях ст. 69, 73, 77, 141 СК 

РФ, п. 3 ст. 39 ГК РФ происходит отобрание ребенка из их семьи.  

Дело, думается в том, что грубое внутреннее насилие в семье происходит в 

полном противоречии с самой сутью семейного союза и внутрисемейных отно-

шений, сам его факт по большей части уже указывает на деградацию внутрисе-

мейных связей и начавшийся процесс их распада, что создает потенциал для 

внешнего вмешательства. Применение же внешнего семейно-правового «легаль-

ного насилия» ограничено природой семейных отношений и объективно имеет 

разумные пределы, особенно с учетом того, что на случай аномального функци-

онирования семьи социально опасные действия членов семьи подпадают под 

нормы уголовного, административного права, кроме того начинает работать ме-

ханизм их профилактики, заложенный Федеральным законом «Об основах про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [11].  

В аспекте проблемы легального насилия и допустимости вмешательства 

публичных органов в дела семьи представляет интерес вопрос о продвижении в 

законодательном процессе с 2016 г. законопроекта, касающегося «профилакти-

ки семейно-бытового насилия». В ноябре 2019 г. проект федерального закона 

«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» был 

публикован для общественного обсуждения [13]. Важно заметить, что проект 

был сверстан на базе Конвенции Совета Европы «О предотвращении и проти-

водействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия» (Стамбуль-

ской конвенции) [8], а его принятие могло стать подготовительным шагом к ра-

тификации этого во многом радикально-феминистского документа, так, к при-

меру, ввиду принятия аналогичного закона на Украине в 2017 г., Европейский 

Союз и Совет Европы призвали Украину незамедлительно ратифицировать 

Стамбульскую конвенцию [3].  

Активизация законодательного продвижения законопроекта, на наш 

взгляд, была связана с принятием Европейским Судом по правам человека 

(ЕСПЧ) постановления по жалобе № 41261/17 «Володина против России», в ко-

тором на Россию возлагается ответственность за отсутствие защиты постра-

давшей, ей присуждалась выплата компенсации морального вреда, указывалось 

на нежелание российского государства «признать серьезность и масштабы про-

блемы домашнего насилия в России и его дискриминационное воздействие на 

женщин» [12]. В постановлении ЕСПЧ констатируются факты применения не-

правомерного насилия по отношению к заявительнице со стороны ее бывшего 

сожителя и неоднократность «спускания на тормозах» уголовного преследова-

ния в отношении него со стороны правоохранительных органов.  

Хотя проблематично считать отношения между заявительницей и сожи-

телем охраняемыми семейным правом, нельзя не согласиться с ЕСПЧ в конста-

тации нарушений Российской Федерацией ст. 14 Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод [2] (далее – ЕК) в части оценки бездей-

ствия со стороны российских правоохранительных органов: «реакция россий-

ских властей, которые были проинформированы о риске повторного насилия со 

стороны бывшего партнера заявителя, была явно неадекватной, учитывая тя-
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жесть совершенных преступлений. Они не принимали никаких мер для защиты 

заявителя или осуждения поведения С. Они оставались пассивными перед ли-

цом серьезного риска жестокого обращения с заявителем и, благодаря их без-

действию и непринятию мер сдерживания, позволили С. продолжать угрожать, 

беспрепятственно преследовать и нападать на заявителя и оставаться безнака-

занным» (п. 91 постановления). ЕСПЧ дал оценку действиям ответчика по жа-

лобе, т.е. Российской Федерации, констатировав нарушения ст. 14 ЕК в сово-

купности со ст. 3 ЕК со стороны органов, обязанных обеспечивать защиту 

граждан от неправомерного насилия, публично наказуемого согласно действу-

ющему российскому законодательству.  

Ни в коей мере не оправдывая противоправное жестокое поведение сожи-

теля по отношению к заявительнице, в то же время, нельзя согласиться с ЕСПЧ, 

посчитавшего «отсутствие в России специального закона о насилии в семье… 

одним из основных препятствий на пути борьбы с этим насилием» (п. 61), тем 

более что, применяя ст. 3, 14 ЕК, он не счел необходимым рассматривать жало-

бу в соответствии со ст. 13 Конвенции «Право на эффективное средство право-

вой защиты». Полагаем, это обусловлено и тем, что в действующем законода-

тельстве немало норм, направленных на пресечение проявлений незаконного 

насилия, в нем устанавливается соразмерная ответственность за преступления 

против личности, а правоохранители наделены достаточно широкими полномо-

чиями. Для реализации Европейской конвенции со стороны России нужна соот-

ветствующая работа с кадровым составом правоохранительных органов, долж-

ностные лица которых не предпринимали мер для привлечения сожителя к от-

ветственности за насильственные действия, а не принятие нового специального 

закона о борьбе с насилием в семье, проект которого не получил общественной 

поддержки.  

Важно заметить, что из содержания постановления ЕСПЧ явствует, что 

при формировании своей позиции он опирался на главным образом неофици-

альные, вызывающие сомнения в их достоверности статистические источники о 

насилии в российских семьях (п. 44, 45, 61 постановления). В постановлении, 

на наш взгляд, обнаруживается политическая направленность деятельности ан-

гажированных НКО. В позиции ЕСПЧ отчетливо просматривается цель про-

движения в российское законодательство положений Стамбульской конвенции, 

Суд делает очевидно не соответствующие реалиям выводы: в России «дискри-

минация в отношении женщин является частью официальной государственной 

политики, которая отстаивает «традиционные ценности» и жесткую гендерную 

роль и не осуждает применение физического насилия против членов семьи» 

(п. 105); Россия, остается «в числе немногих государств-членов, национальное 

законодательство которых не обеспечивает жертвам насилия в семье каких-

либо сопоставимых мер защиты (п. 89 постановления). 

В ряде публикаций вполне обоснованно негативно оценивались концеп-

ция, содержание законопроекта, были показаны его несоответствие Конститу-

ции РФ, российскому законодательству и негативные последствия принятия 

для общества [4; 5]. Разделяя ее, полагаем, что реализация предлагаемых проек-

том норм, очевидно, имела бы своими последствиями дальнейшее разрушение 
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института семьи [10]. Так, в частности, в нем, с одной стороны, концептуально 

заложена установка «семья – источник насилия», с другой, создается легальный 

механизм неоправданно усиленного вмешательства извне во внутрисемейные 

отношения по всем основным образующим семью линиям: взаимоотношениям 

супругов, родителей и детей. При этом крайне содержательно размыто и не 

встраивается в существующее правовое регулирование само понятие «семейно-

бытовое насилие». Законопроект предоставляет правоохранителям полномочия, 

запускающие процедуры лишения граждан возможности осуществления их 

конституционных прав на жилище, собственность, а также на общение с члена-

ми семьи (например, закрепление права-обязанности сотрудников полиции вы-

носить «защитные предписания», фиксировать факты «семейно-бытового наси-

лия» и др.). Неоправданно широкими полномочиями в рамках «профилактики 

семейно-бытового насилия» наделены общественные структуры, получающие 

возможности беспрепятственного влияния не только на граждан, проживающих 

в конкретной семье (например, право сообщения о фактах насилия правоохра-

нителям), но и на общественное сознание (публичное проведение информаци-

онных компаний и «просвещение населения в сфере семейно-бытовых отноше-

ний»), а также для применения ими по сути насильственных мер в отношении 

«нарушителей» через реализацию специализированных психологических про-

грамм и др.  

Вмешательство со стороны публичной власти в семейные отношения 

должно быть крайне осторожным и взвешенным, так как зачастую способству-

ет окончательному разрыву межличностных отношений, закрывает возмож-

ность примирения внутри семьи. Полагаем, что важнейшей задачей семейной 

политики должна стать профилактика распада семьи, так как не допустить кри-

зиса в социально неблагополучной семье и всеми возможными способами спо-

собствовать нормализации отношений в ней, гораздо важнее, чем во время 

обострившегося кризисного состояния юридически констатировать этот факт и 

способствовать реальному ее разрушению. 
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УДК 347.1 

Ю.В. Виниченко 
 

ТЕЗИСЫ О СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

КАК ПРЕДМЕТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Отмечается, что система гражданского оборота как социальный феномен, 

тождественный экономической сфере общества, является межотраслевым 

предметом правового регулирования, и обосновывается, что тип механизма 

правового регулирования данной системы следует признать общедозволитель-

ным. Исходя из межотраслевого характера воздействия права на систему граж-

данского оборота, выдвигается тезис, что правовое регулирование системы 

гражданского оборота осуществляется не только на федеральном, но и на реги-

ональном уровнях, в связи с чем перечень источников правового регулирования 

гражданского оборота не сводится к формам выражения гражданско-правовых 

норм и нуждается в расширении. 

Ключевые слова: система гражданского оборота, правовое регулирование, 

предмет правового регулирования, механизм правового регулирования, право-

вые ограничения, дозволения. 

 

Yu.V. Vinichenko 

 

THESES ABOUT THE CIVIL CIRCULATION SYSTEM  

AS A OBJECT OF LEGAL REGULATION 

 

It is noted that the system of civil circulation as a social phenomenon, identical 

to the economic sphere of society, is an intersectoral object of legal regulation, and it 

is substantiated that the type of mechanism of legal regulation of this system should 

be recognized as generally permissible. Based on the intersectoral nature of the im-

pact of law on the system of civil circulation, the thesis is put forward that legal regu-

lation of the system of civil circulation is carried out not only at the federal, but also 

at the regional levels, and therefore the list of sources of legal regulation of civil cir-

culation is not limited to forms expression of civil law and needs to be expanded. 

Keywords: system of civil circulation, legal regulation, object of legal regula-

tion, mechanism of legal regulation, legal restrictions, permissions. 

 

1. Исходя из восприятия гражданского оборота как системы1, а именно 

как тождественной экономическому обороту сферы общества [2], различные 

отношения в структуре которой в силу их социальной значимости подпадают 

под регулирующее воздействие системы права, с логической необходимостью 

следует вывод о необходимости признания системы гражданского оборота 

предметом правового регулирования2. Принимая же во внимание различную 

                                                           
1 Об основаниях системного исследования гражданского оборота см. подробнее [1; 3]. 
2 Заметим, что и в современной юридической литературе можно встретить суждения, позво-

ляющие заключить, что их авторы признают факт регулирующего воздействия права именно на 
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отраслевую принадлежность соответствующих правовых норм1, представляется 

бесспорным, что система гражданского оборота образует межотраслевой 

предмет правового регулирования; это отмечается и в отечественной юридиче-

ской литературе [8, с. 136]. В данной связи нуждаются в осмыслении непосред-

ственно не обсуждавшиеся до настоящего времени в доктрине вопросы, автор-

ское видение которых тезисно будет представлено в настоящей работе. 

2. Характеристика системы гражданского оборота как межотраслевого 

предмета правового регулирования обусловливает необходимость решения во-

проса о механизме правового регулирования данной системы. Указанный во-

прос в юридической литературе не ставился, однако отдельные его аспекты 

анализировались в отечественной цивилистике. В частности, М.Ю. Челышев, 

рассматривая межотраслевое правовое регулирование с позиций обеспечения 

публичных интересов в экономической сфере, полагал, что оно может прояв-

ляться исключительно в правовых комплексах как совокупности правовых 

норм, системно, комплексно регулирующих определенную жизненную ситуа-

цию, и сочетающих два типа правового регулирования – публично-правовой и 

частноправовой [8, с. 137–138]. 

Оставляя за рамками настоящей работы проблему «комплексности»2, 

позволю себе не согласиться с приведенной позицией, главным образом в силу 

того, что по мнению ее автора определенный межотраслевой правовой ком-

плекс регламентирует «какую-то одну (курсив мой. – Ю. В.) жизненную ситуа-

цию» [8, с. 138]. Будучи допустимым и, возможно, эффективным с точки зрения 

анализа определенной, относительно «узкой» сферы правового регулирова-

ния (предпринимательской деятельности, отношений с участием потребителей, 

акционерных и иных корпоративных отношений и т.д.), данный тезис, полагаю, 

неприемлем в вопросе правовой регламентации системы гражданского оборота 

(складывающейся из бесконечной вариативности «межотраслевых» жизненных 

ситуаций) в целом, поскольку в этом случае система правовых средств, регла-

ментирующих гражданский оборот, предстает в виде обширного «комплекса 

                                                                                                                                                                                                 
гражданский оборот. Например: «в законодательстве, регулирующем гражданский оборот» [9, с. 36], 

«гражданское право регулирует… отношения гражданского оборота» [4, с. 20]. 
1 Наряду с гражданско-правовыми положениями это нормы иных отраслей права (земельного, 

лесного, водного, административного, уголовного и др.), устанавливающие особые правила оборота 

отдельных видов объектов гражданского оборота и правовые последствия их нарушения. В частно-

сти, меры ответственности за нарушение имеющихся правил оборота, включая введение в граждан-

ский оборот, и незаконный (гражданский) оборот отдельных видов объектов, содержатся: в ст. 25 ФЗ 

РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции»; ст. 138.1, 171.3, 187, 191, 228, 228.2, 228.3, 234, 234.1, 238.1, 242, 242.1, 258.1, 

327 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ; ст. 27 ФЗ РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии»; ст. 47, 51, 52 ФЗ РФ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219); ст. 24 ФЗ РФ от 02.01.2000 г. № 29-

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 6.8, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.20, 6.27, 6.33, 7.5, 

7.10, 7.11, 7.12, 7.15.1, 7.18, 7.19, 7.20, 7.24, 7.27, 7.30, 7.31.1, 7.32, 7.32.1, 7.32.3, 7.33, 8.20, 8.26, 8.28, 

8.28.1, 14.2, 14.4, 14.4.2, 14.5, 14.7, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 14.17, 14.24 и др. Кодекса 

РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; п. 6 ст. 47, ст. 59, подп. 1) п. 1 

ст. 69 ФЗ РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
2 В данном вопросе мне близка позиция С.И. Сусловой [7]. 
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правовых комплексов». Подлежащий при этом применению системный подход 

предполагает исчерпывающее выявление всех компонентов (элементов) данно-

го комплекса (всех как публично-, так и частноправовых норм) и, соответствен-

но, всех элементов входящих в него «подкомплексов», что с правопримени-

тельных позиций представляется излишним. 

Полагаю, что при нормативной регламентации системы гражданского 

оборота со стороны позитивного права, равно как и при юридической квалифи-

кации определенной ситуации, имеющей место в гражданском обороте, доста-

точно необходимым является выявление императивных запретов и ограниче-

ний; все иные, кроме подпадающих под действие соответствующих правовых 

норм, поведенческие акты субъектов – участников системы гражданского обо-

рота согласовываются ими самостоятельно на паритетных началах. Иными сло-

вами, представляется, что правовое регулирование системы гражданского обо-

рота осуществляется не посредством сочетания двух типов правового регули-

рования, а по одному – общедозволительному типу, при котором, как известно, 

«дозволено все, что не запрещено законом» [см., например: 5, с. 95–96; 6, 

с. 173–175]. 

Выдвигая данный тезис, я исхожу из того, что «общедозволительность», 

свойственную данному типу правового регулирования, обеспечивают не только 

диспозитивные регулятивные гражданско-правовые нормы, наделяющие субъ-

ектов юридическими возможностями и составляющие в массиве всех правовых 

регуляторов гражданского оборота абсолютное большинство. Указанный тип 

правового регулирования не исключает, но, напротив, изначально предполагает 

некие рамки-запреты, в пределах которых поведение субъектов является дозво-

ленным. Публично-правовые нормы, наряду с общими частноправовыми огра-

ничениями (например, недопустимость злоупотребления правом), и выступают 

в качестве тех запретов, которые формируют, задавая границы, правовое поле 

«общедозволительности» поведения субъектов гражданского оборота либо, в 

случае нарушения установленных запретов, выполняют охранительную функ-

цию. Так, и по авторитетному мнению В.Ф. Яковлева, связь гражданского пра-

ва, например, с уголовным правом является функциональной, связью «обслу-

живания» [10, с. 236]; это выражается в том, что последнее «присущими ему 

юридическими средствами охраняет отношения собственности», которые регу-

лируются гражданским правом [Там же]. 

3. Еще одним аспектом вопроса о системе гражданского оборота как 

предмете правового регулирования является вопрос об уровнях и источниках 

правового регулирования гражданского оборота. 

Исходя из того, что система гражданского оборота является межотрасле-

вым предметом правового регулирования (подпадает под регулирующее норма-

тивное воздействие не только норм отрасли гражданского права), следует при-

знать, что правовое регулирование данной системы не находится в исключи-

тельном ведении Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ [11]), а источ-

ники правового регулирования гражданского оборота не ограничиваются фор-

мами выражения правовых норм, легально закрепленными в ст. 3 ГК РФ [12]. 

Наряду с указанными в этой статье ГК РФ гражданским законодательством, 
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иными правовыми актами (актами Президента и Правительства РФ, федераль-

ных министерств и ведомств), а также общепризнанными принципами и нор-

мами международного права и международными договорами (ст. 7 ГК РФ), 

правовыми обычаями (ст. 5 ГК РФ), к источникам частноправового регулиро-

вания системы гражданского оборота следует отнести: 1) акты субъектов РФ, 

направленные на организацию гражданского оборота на отдельных территори-

ях РФ; 2) правовые позиции высших судебных инстанций. 

В пользу первых из отмеченных видов актов можно привести пример с 

северным завозом (имеются в виду постановления региональных властей, 

утверждающих перечень товаров, подлежащих завозу в районы Крайнего Севе-

ра и приравненные к ним местности в ограниченные сроки1, во исполнение ко-

торых на основании тендеров определяются лица, с которыми заключаются 

гражданско-правовые договоры поставки2), а также акты субъектов РФ, опре-

деляющие, например, применительно к актуальной социальной ситуации, что 

введенный режим повышенной готовности, вызванный пандемией COVID-19, 

признается на их территории обстоятельством непреодолимой силы3. В пользу 

признания источником частноправового регулирования гражданского оборо-

та правовых позиций высших судебных инстанций, как представляется, свиде-

тельствует многочисленная судебная практика, изобилующая примерами отмен 

судебных решений нижестоящих судебных инстанций по гражданско-

правовым спорам ввиду их несоответствия позиции, в частности, Конституци-

онного Суда РФ, Верховного Суда РФ4. 

Итак, резюмируем: система гражданского оборота как социальный фено-

мен, тождественный экономической сфере общества, является межотраслевым 

                                                           
1 По существу, определяющие тем самым виды объектов гражданского оборота в рамках от-

дельно взятой территории, в связи с чем подлежащие причислению к правовым нормам, регулирую-

щим систему гражданского оборота. Так, согласно постановлению Правительства Иркутской области 

от 04.02.2019 г. № 67-ПП «О перечне продовольственных товаров, доставляемых в поселения Иркут-

ской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с огра-

ниченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на территории островов» жителям соответ-

ствующих местностей на территории Иркутской области был «не положен», ввиду отсутствия в соот-

ветствующем перечне, такой объект, как сыр. 
2 См., например: URL: https://etpgpb.ru/procedure/tender/price_request/164535-postavka-

remkomplektov-kip-po-programme-severnyy-zavoz-kr-2021/; URL: https://synapsenet.ru/zakupki/ 

fz44/0388100001819000062%231--arhangelskaya-obl-priobretenie-produktov-dlya-stancij (дата обраще-

ния: 19.03.2021). 
3 Так, Верховный Суд РФ разъяснил, что «признание распространения новой коронавирусной 

инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий 

должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в 

котором действует организация», и существование таких обстоятельств надлежит устанавливать с 

учетом обстоятельств конкретного дела (п. 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, свя-

занным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 : утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 21.04.2020. По материалам «КонсультантПлюс», введенный в свое время режим 

повышенной готовности был признан форс-мажором далеко не во всех регионах России. 
4 См., например: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 31.08.2020 г. № 305-ЭС19-24480 по делу № А41-22526/2016 ; определение 

Верховного Суда РФ от 04.03.2021 г. № 305-ЭС20-23195 по делу № А40-294462/2019 ; апелляционное 

определение Нижегородского областного суда от 30.04.2019 г. по делу № 33-4997/2019. 
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предметом правового регулирования. В силу этого нормы отдельных отраслей 

права при регулировании данной сферы находятся в состоянии взаимодействия. 

Однако тип механизма правового регулирования системы гражданского оборо-

та является общедозволительным, при котором нормы гражданского (частного) 

права оказывают преимущественно диспозитивное регулятивное воздействие, в 

то время как публично-правовые нормы очерчивают границы (устанавливают 

запреты), в пределах которых поведение субъектов – участников гражданского 

оборота является дозволенным, и выполняют охранительную функцию при 

нарушении этих запретов. Из межотраслевого характера воздействия права на 

систему гражданского оборота следует, что правовое регулирование данной си-

стемы осуществляется не только на федеральном, но и на региональном уров-

нях и, соответственно, перечень источников правового регулирования граждан-

ского оборота нуждается в расширении за счет причисления к ним актов субъ-

ектов РФ, направленных на организацию гражданского оборота на отдельных 

территориях РФ, и правовых позиций высших судебных инстанций. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Виниченко Ю.В. Гражданский оборот: методологические основания 

цивилистического исследования / Ю.В. Виниченко. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2014. – 166 с. 

2. Виниченко Ю.В. О соотношении гражданского и экономического обо-

рота / Ю.В. Виниченко // Известия Иркутской государственной экономической 

академии. – 2015. – Т. 25, № 5. – С. 879–887. – DOI: 10.17150/1993-

3541.2015.25(5).879-887. 

3. Виниченко Ю.В. Гражданский оборот как система / Ю.В. Виниченко // 

Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 4 (71). – С. 47–53. 

4. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. С.А. Степано-

ва. – Москва : Проспект ; Екатеринбург : Ин-т частного права, 2010. – 640 с. 

5. Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. Т. 3 / 

отв. ред. М.Н. Марченко. – Москва : Зерцало-М, 2002. – 528 с. 

6. Пьянов Н.А. Теоретические проблемы государственного регулирова-

ния общественных отношений : монография / Н.А. Пьянов. – Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2012. – 249 с. 

7. Суслова С.И. О комплексности в цивилистических исследованиях / 

С.И. Суслова // Методологические проблемы цивилистических исследований. – 

2019. – Т. 1. – № 1. – С. 363–381. 

8. Челышев М.Ю. Межотраслевое правовое регулирование как средство 

обеспечения публичных интересов в экономической сфере / М.Ю. Челышев // 

Журнал российского права. – 2005. – № 12. – С. 136–140. 

9. Эбзеев Б.Б. Гражданский оборот: понятие и юридическая природа / 

Б.Б. Эбзеев // Государство и право. ‒ 1999. ‒ № 2. ‒ С. 32–38.  

10. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования обще-

ственных отношений / В.Ф. Яковлев. – Москва : Статут, 2006. – 240 с. 



205 

11. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосовани-

ем 12.12.1993 г. с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020 г. (с уче-

том поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции 

Рос. Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : Федер. 

закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

 

Информация об авторе 

 

Виниченко Юлия Вараздатовна – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса Байкальского государ-

ственного университета, Иркутск, Россия, e-mail: juvinichenko@mail.ru.  

 

Author 

 

Yulia V. Vinichenko – PhD in Law, Associate Professor, Head of Civil Law and 

Procedure Department of Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: ju-

vinichenko@mail.ru.  

  



206 

УДК 347.44 

С.В. Корнакова, Е.Л. Полетаева, Е.В. Чигрина 

  

К ВОПРОСУ О НЕЗАВЕРШЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

В статье авторы анализируют некоторые проблемы правового регулирова-

ния суррогатного материнства в российском законодательстве. Обращается вни-

мание на недостатки его законодательного определения. Отмечаются некоторые 

существенные трудности государственной регистрации рождения ребенка в ор-

ганах ЗАГС не состоящими в браке лицами и одинокими отцами, обусловленные 

недостатками правового регулирования. Делается вывод о необходимости со-

вершенствования соответствующих норм семейного законодательства.  

Ключевые слова: семейное законодательство, суррогатное материнство, 

договор на суррогатное материнство. 

 

S.V. Kornakova, E.L. Poletaeva, E.V. Chigrina  

 

ON THE ISSUE OF INCOMPLETE 

LEGAL REGULATION OF SURROGACY 

 

In the article, the authors turn to the analysis of some problems of legal regula-

tion in the Russian legislation of surrogacy. Attention is drawn to the shortcomings of 

its legislative definition. There are some significant difficulties in the state registra-

tion of the birth of a child in the civil registry office by unmarried persons and single 

fathers, due to the shortcomings of legal regulation. It is concluded that it is necessary 

to improve the relevant norms of family law. 

Keywords: family legislation, surrogacy, surrogacy contract. 

 

Термин «суррогатное материнство» начал использоваться в отечествен-

ном семейном законодательстве более четверти века назад (с 1995 г.) в связи с 

включением в ст. 51 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ) понятия «суррогатная мать» (п. 4). Но это означает не то, что такого явле-

ния, как суррогатное материнство, до этого времени не существовало, а то, что 

только с момента его отражения в российском законодательстве оно стало под-

лежать правовому регулированию, стало явлением правовой действительности. 

Суррогатное материнство известно с древних времен. В частности, в 

Древнем Риме традиционное суррогатное материнство считалось «средством 

здравого смысла при бездетности». Упоминание о нем имеется уже в Библии, а 

в период шумерского царства (IV–III тыс. до н. э.) практика традиционного 

суррогатного материнства, происходившего естественным путем, когда сурро-

гатная мать была одновременно и биологической матерью, являлась распро-

страненной. Более того, по законам того времени предписывалось уважитель-

ное отношение к наемной матери, которой причиталось вознаграждение или 

особое положение. Как указывается исследователями, в эпоху средневековья 
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для его применения в Китае, Корее, Японии не являлись преградой ни культур-

ные, ни религиозные различия [4, с. 50–51]. 

В сороковых годах прошлого века в Гарвардском университете предпри-

нимались попытки использовать для вынашивания ребенка другую женщину. 

Именно тогда было положено начало научным исследованиям, и к восьмидеся-

тым годам прошлого века процедура суррогатного материнства стала в США 

широко применяемой.  

В России первые результаты применения экстракорпорального оплодо-

творения (ЭКО) датируются 1986–1987 гг., когда в Москве, а затем в Ленингра-

де родились зачатые в лаборатории девочка и мальчик. Первая программа сур-

рогатного материнства в 1995 г. была реализована в Харькове. В качестве сур-

рогатной матери для дочери, имеющей врожденное отсутствие матки, поэтому 

не способной иметь детей, выступила мать. В Санкт-Петербурге в этом же году 

для ребенка женщины, которой в результате первой беременности была удале-

на матка, гестационным курьером стала ее подруга. В результате ЭКО на свет 

появились две 7-месячные девочки, а генетические родители в качестве ком-

пенсации суррогатной матери подарили ей трехкомнатную квартиру [4, с. 50]. 

Само понятие «суррогат» (от лат. surrogatus – поставленный взамен) 

означает заменитель, эрзац, обладающий лишь некоторыми свойствами заменя-

емого [6, с. 444]. Отсюда следует, что суррогатная мать – это временно (на пе-

риод беременности и родов) заменяющая будущую мать женщина в случае 

рождения у нее ребенка.  

Российским законодательством практика, когда женщина одновременно 

является и суррогатной и биологической матерью ребенка, запрещена. К сурро-

гатному материнству, предполагающему использование в качестве суррогатной 

матери женщину, которая не приходится биологической матерью ребенка, отно-

сят и случаи, когда используют донорские клетки для оплодотворения и вына-

шивания ребенка другой матерью. Поэтому в большинстве случаев суррогатная 

мать не является биологической, но и не всегда «родители» – это лица, в отно-

шении которых заключается соглашение, являются биологическими родителями. 

В настоящее время суррогатное материнство, ставшее доступным при со-

временном уровне развития медицины, относится к одному из методов терапии 

бездетности [7] и, учитывая наличие большого количества бездетных пар, явля-

ется широко обсуждаемой темой. Более того, сегодня большое распространение 

приобрели ситуации, когда один родитель (и не обязательно женщина), желая 

завести ребенка, прибегает к услугам суррогатной матери. 

Тем не менее, правовые вопросы суррогатного материнства в России 

нельзя признать полностью урегулированными. Так, Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан» [8] дается определение 

суррогатного материнства, под которым понимается «вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому меж-

ду суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса до-

норского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-

пользовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вы-

нашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».  
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Сразу отметим, что только указания в положениях указанной нормы на 

то, что суррогатное материнство может осуществляться на основании заключе-

ния соответствующего договора, нельзя признать достаточным, поскольку в 

российском законодательстве отсутствует его подробная регламентация. Мно-

гими учеными обращается внимание на неопределенность правовой природы, 

предмета, а также прав и обязанностей сторон указанного договора [1, с. 63; 2, 

с. 18; 5, с. 100].  

Судебной практике известны случаи, обусловленные отсутствием юриди-

ческих норм, защищающих как самих суррогатных матерей, так и заказчиков 

(потенциальных родителей): отказ суррогатной матери отдать ребенка, обу-

словленный не только материнским инстинктом, отказ генетических родителей 

забрать ребенка по причине многоплодной беременности суррогатной матери, 

не того пола родившегося ребенка или наличие у него патологий, наступление 

беременности в семье потенциальных родителей, распад семьи и др. Поэтому 

при отсутствии подробного регулирования отношений, возникающих в связи с 

заключением договора о суррогатном материнстве возможны ситуации, приво-

дящие к судебным спорам относительно прав на ребенка, рожденного сурро-

гатной матерью.  

Кроме этого, в приведенном выше определении суррогатного материн-

ства отсутствует указание на возможность заключения договора о суррогатном 

материнстве одиноким мужчиной, хотя такие случаи имеют место на практике. 

Следствием данного законодательного пробела нередко является отказ органов 

ЗАГС в государственной регистрации рождения ребенка, добиваться которой 

одиноким отцам приходится посредством судебного решения.  

Неправомерность подобного отказа судами на практике обосновывается 

следующим:  

«Учитывая то, что действующее законодательство не регулирует вопрос 

установления отцовства и регистрации рождения детей, не имеющих матери, а 

имеющих только отца, суд полагает необходимым использовать нормы дей-

ствующего семейного законодательства по аналогии, учитывая то, что отсут-

ствие правовых норм не может являться основанием для умаления и нарушения 

прав и законных интересов ребенка и его отца» [9].  

В связи с этим подчеркнем, что в качестве стороны договора о суррогат-

ном материнстве могут выступать и биологические отцы, в противном случае 

нарушается гендерное равноправие. 

Часть 2 п. 4 ст. 51 СК РФ предусматривает, что «лица, состоящие в браке 

между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эм-

бриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны роди-

телями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 

матери)». Следовательно, закон сохраняет за суррогатной матерью право оста-

вить рожденного ею ребенка у себя и быть зарегистрированной в органах ЗАГС 

в качестве его матери. Поэтому без согласия суррогатной матери, являющегося 

ее правом, генетические родители не смогут оформить своего ребенка, а пону-

дить ее к такому согласию не представляется возможным.  
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Существующий порядок предполагает, что женщина, родившая ребенка, 

считается биологической матерью, хотя в рассматриваемых ситуациях таковой, 

по сути, не является. Презумпция материнства в семейных отношениях отдает-

ся матери, выносившей и родившей ребенка, что для суррогатного материнства, 

по справедливому мнению Е.Е. Пироговой, неприемлемо [3, с. 23].  

Вместе с тем, как следует из разъяснений Верховного суда РФ, «судам 

следует иметь в виду, что в случае, если суррогатная мать отказалась дать со-

гласие на запись родителями потенциальных родителей, то данное обстоятель-

ство не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении 

иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на 

воспитание. В целях правильного рассмотрения дела суду следует проверить, 

заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого до-

говора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким при-

чинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей 

ребенка, и с учетом установленных по делу обстоятельств, а также положений 

ст. 3 Конвенции о правах ребенка разрешить спор в интересах ребенка» [10].  

В связи с этим считаем, что категоричная формулировка о приоритетно-

сти мнения суррогатной матери в ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ должна быть изменена. 

Следует указать и на то, что использование в п. 4 ст. 51 СК РФ понятия 

«лица, состоящие в браке между собой» также порождает препятствие в полу-

чении свидетельства о рождении ребенка лицами, не состоящими в браке.  

Так, по одному из изученных дел заявителям было отказано в государ-

ственной регистрации рождения ребенка со следующем мотивацией органа 

ЗАГС: «…произвести государственную регистрацию рождения родившегося у 

них ребенка возможным не представляется, поскольку на момент подачи заявле-

ния в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения 

и на имплантацию эмбриона, они не состояли в зарегистрированном браке».  

Суд признал необходимым обязать органы ЗАГС произвести государ-

ственную регистрацию рождения ребенка заявителей с обращением решения к 

немедленному исполнению, полагая, что «промедление исполнения данного 

решения суда противоречит интересам не только заявителей, но и интересам их 

новорожденного ребенка» [11; 12]. 

Для регистрации детей, рожденных по договору на суррогатное материн-

ство, установлен порядок, в соответствии с которым родители предоставляют в 

органы ЗАГС справку из медицинской организации и согласие суррогатной ма-

тери на оформление ими ребенка. Не проще ли предоставить договор о сурро-

гатном материнстве, который и мог бы служить основанием для государствен-

ной регистрации рождения детей, рожденных при использовании процедуры 

суррогатного материнства? Такая возможность позволила бы упростить проце-

дуру оформления прав на детей, а так же обязанностей родителей, в интересах 

которых этот договор заключался. 

Как представляется, упрощение процедуры регистрации актов гражданско-

го состояния на основании договора о суррогатном материнстве, позволит раз-

грузить суды от категории дел, направленных на установление отцовства и вне-

сения записи в акты гражданского состояния. В связи этим представляется необ-
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ходимым внесения в ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состо-

яния» нормы, позволяющей органам ЗАГС вносить запись о рождении ребенка 

на основании представленного договора о суррогатном материнстве [13]. При 

этом для минимизации злоупотреблений и юридических ошибок целесообразно 

закрепление в законе предписания о необходимости нотариального заверения 

такого договора, отражающего информированное согласие суррогатной матери. 
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УДК 347.9 

А.Ю. Старицын 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье констатируется фрагментарность и бессвязность правовых норм 

об упрощенном производстве в гражданском процессе. Автором выдвигаются 

три основных направления дальнейшего совершенствования законодательства: 

унификация правовых норм об упрощенном производстве в арбитражном и 

гражданском процессах, снижение занятости судов, устранение пробелов пра-

вового регулирования. Параллельно автор акцентирует внимание на отдельных 

недостатках упрощенного производства и предлагает пути их устранения. 

Ключевые слова: гражданский процесс, упрощенное производство, со-

вершенствование законодательства, судебная нагрузка, подсудность, пробелы 

законодательства. 

 

A.Yu. Staritsyn 

 

THE WAYS TO IMPROVE THE LEGISLATION 

OF THE SIMPLIFIED PROCEDURE FOR CONSIDERATION 

OF CASES IN THE CIVIL PROCESS 

 

The article states the fragmentation and incoherence of the rules on simplified 

procedure in civil procedure. The author puts forward three main directions for im-

proving the simplified procedure for considering civil cases: unification of the norms 

of simplified proceedings in arbitration and civil procedures, reducing the employ-

ment of courts, eliminating gaps in legal regulation. In parallel, the author focuses on 

the disadvantages of simplified production and offers ways to eliminate them. 

Keywords: civil procedure, simplified proceedings, improvement of legislation, 

judicial burden, jurisdiction, gaps in legislation. 

 

Упрощение или ускорение как один из высокоэффективных способов пра-

вового регулирования судопроизводства воспринято многими зарубежными пра-

вопорядками. При этом в большинстве стран применимы те или иные формы 

упрощенных производств. «Несмотря на различие сформировавшихся моделей 

сущностные черты, цели и задачи таких производств в значительной степени 

совпадают» [1, с. 51]. Объясняется это тем, что современные процессуальные си-

стемы ряда стран сталкиваются с одним и тем же пакетом неизбежных, но реша-

емых проблем – излишняя длительность процесса рассмотрения и разрешения 

дел, существенные издержки правосудия для участвующих в нем лиц, высокая 

нагрузка судов. Российская процессуальная система не стала исключением.  

Так, в 2002 г. вступивший в законную силу Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) [4] содержал главу «Рас-
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смотрение дел в порядке упрощенного производства», которая позднее претер-

пела ряд существенный изменений в 2012 и 2016 гг., повлекших за собой поло-

жительные результаты судебной практики. Так, согласно официальным данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2016 г. 

количество дел, рассмотренных арбитражными судами в порядке упрощенного 

производства, составило 663 864 дела, а всего в течение года было рассмотрено 

1 571 316 дел [5]. В процентном соотношении – 42 % от общего количества 

рассмотренных дел пришлось именно на упрощенное производство. Указанное 

продемонстрировало высокий показатель применяемости, а соответственно и 

доверия со стороны субъектов гражданского оборота к рассматриваемой про-

цессуальной форме в арбитражном процессе. 

Поскольку практика рассмотрения дел в рамках упрощенного производ-

ства приобрела широкое распространение в арбитражном процессе, то соответ-

ствующая процедура нашла законодательное закрепление и в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [6]. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изме-

нений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [7] в ГПК РФ была 

введена отдельная глава 21.1 «Упрощенное производство», а также точечно 

внесены связанные с этим изменения в иные нормы кодифицированного акта. 

При этом следует утверждать вовсе не об унификации процессуального законо-

дательства (поскольку упрощенное производство представляет собой изобрете-

ние арбитражного процесса), а фактически о заимствовании процессуальных 

норм из АПК РФ с одновременным их совершенствованием. 

Действующее процессуальное законодательство об упрощенном порядке 

в гражданском процессе, несомненно, носит позитивный характер, в том числе 

по причине того, что обеспечивает некое ускорение реализации судебной защи-

ты нарушенных прав, обеспечивая тем самым высокий уровень доступности 

правосудия для граждан. Но однозначно и то, что оно требует качественного 

осмысления и позитивного реформирования. Сложившаяся судебная практика, 

доктринальные исследования, содержание соответствующих правовых норм 

демонстрируют фрагментарность и бессвязность законодательного регулирова-

ния упрощенных процедур в современных правовых реалиях. В связи с чем, 

полагаем целесообразным выявить три, на наш взгляд, важнейших направления 

дальнейшего совершенствования гражданско-процессуального законодатель-

ства об упрощенном производстве. 

Первое направление совершенствования законодательства связано с фор-

мированием единого для арбитражного и гражданского процесса механизма 

правового регулирования упрощенного производства. Выявление данного 

направления обусловлено одобренной решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 08.12.2014 г. 

№ 124 (1) «Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» [8]. Нельзя не признать незавершенность намерений зако-

нодателя в стремлении реализации положений указанной концепции. Напри-
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мер, в упрощенном производстве в арбитражном и гражданском процессе кар-

динально различаются порядок взаимодействия суда и лиц, участвующих в де-

ле, сроки рассмотрения дел, порядок вынесения решения по делу. Хотя и рас-

хождение в основаниях применения упрощенных процедур является обосно-

ванным с учетом различной подведомственности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Принятие такого кодифицированного акта, содержащего 

единый механизм рассмотрения дел в упрощенном порядке, станет следствием 

оценки, сопоставления действующих правовых норм и изъятия наиболее удач-

ных положений, способствующих справедливому правосудию и сокращению 

издержек лиц, участвующих в деле. Полагаем целесообразным придерживаться 

заданной законодателем траектории правового движения и сформировать еди-

ные правила, нормы регулирования упрощенного производства.  

Второе направление совершенствования законодательства об упрощен-

ном производстве заключается в снижении нагрузки судебных органов, которая 

не позволяет гражданам получить судебную защиту своих нарушенных прав и 

законных интересов оперативно и безусловно. Несмотря на введение в граж-

данское процессуальное право норм об упрошенном производстве нагрузка на 

судебные органы существенно не сократилась. Обоснованно утверждать, что 

эффект от этого носит поверхностный характер. Согласно статистическим дан-

ным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

первое полугодие 2020 г. было принято к производству более 7 млн дел, а в 

упрощенном порядке было рассмотрено немногим больше 53 тысяч граждан-

ских дел [9]. Признаем, что указанная ситуация имеет множество иных факто-

ров, напрямую влияющих на чрезмерную нагрузку судебных органов: малочис-

ленность штата, неосведомленность граждан о примирительных процедурах, 

неиспользовании медиации, не готовность истца и ответчика к компромиссу, 

искусственное затягивание процесса его участниками [3, с. 57]. Тем не менее, 

несовершенство упрощенного производства, выражающееся в отсутствии ясно-

сти в эффективном соотношении приказного, упрощенного и искового произ-

водств также оказывает свою долю влияния. Так, нормы гл. 21.1. ГПК РФ не 

позволяют четко установить вероятность применения упрощенного порядка 

при рассмотрении гражданского дела мировым судьей, оставляя открытым во-

прос о сроке рассмотрения дела. Здесь же следует отметить сомнения в ускоре-

нии производства по делу в сравнении с общеисковыми сроками, ведь рассмот-

рение дела происходит в суде общей юрисдикции в течение двух месяцев. Кро-

ме того, вызывает сомнения ускорение судопроизводства при обязательном 

рассмотрении ряда требований в приказном производстве, предусматривающем 

достаточно простой способ преодоления законной силы вынесенного судебного 

приказа. К тому же в случае перехода из упрощенного в общий порядок рас-

смотрения дела, гражданский процесс начинается с самых начальных этапов, а 

также соответствующие сроки подлежат исчислению с момента такого перехо-

да. В силу этого полагаем необходимым осуществить оптимизацию правил 

подсудности в рамках упрощенного производства. Однако законодателю при 

этом не следует поддаваться излишнему прагматизму и заниматься исключи-

тельно структурными и организационными аспектами деятельности органов 
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судебной ветви власти. Необходимо помнить, что само по себе снижение су-

дебной нагрузки имеет свою особую цель – повышение доступности правосу-

дия для граждан [2, с. 97]. 

Третье направление совершенствования процессуального законодатель-

ства сводится к устранению существующих пробелов правового регулирования 

упрощенной процедуры рассмотрения гражданских дел, что связано относи-

тельно недавним применением и достаточно скудным содержанием законода-

тельных положений. Попытку законодателя «уместить» все особенности упро-

щенного производства в положениях четырех статей следует признать неудач-

ной, поскольку она привела к погрешностям юридической техники, сумбурно-

сти изложения норм, не соответствию общей картине гражданского судопроиз-

водства, создала сложности в толковании их положений. В этом аспекте отме-

тим, что действующее законодательство не учитывает особенности реализации 

лицами, участвующими в деле, распорядительных действий, например, право 

заключения мирового соглашения. Так, нормы гл. 21.1 ГПК РФ не определяют 

порядок утверждения мирового соглашения, соответствующие положения не 

отражены в ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ.  

Перспективным предстает использование преимуществ информационных 

технологий, электронного оборота, который, на наш взгляд, предстает действи-

тельно точной и современной альтернативой бумажному документообороту, 

позволяющей оперативно обмениваться доказательствами сторонам дела. Элек-

тронный документооборот позволит предусмотреть краткие сроки в сравнении с 

общеустановленными в исковом производстве, тем самым оправдать упрощен-

ность применяемых процедур. Применение информационных технологий в 

гражданском процессе, по аналогии с арбитражным, позволит сформировать за-

крытый кластер, содержащий все документы, материалы по делу, а также позво-

лит своевременно сторонам ознакомиться с представленными другой стороной 

доказательствами. А соответствующая профессиональная информационная за-

щита обеспечит сохранность материалов и их конфиденциальность. Таким обра-

зом, опыт и простота электронного оборота, присущие арбитражному процессу, 

вполне может быть позаимствована гражданским процессуальным законодатель-

ством, что существенно повысит эффективность упрощенной процедуры. Разу-

меется, при этом должны быть учтены фактические возможности граждан по 

обеспечению доступа к программам правосудия, требующих наличие специаль-

ных средств и минимальных знаний, достаточных для эксплуатации соответ-

ствующих технологий. В этом аспекте полезна европейская модель проведения 

разбирательства по делам с малой ценой иска, которая сводится к заполнению 

типового формуляра, доступного для понимания граждан, не имеющих юриди-

ческого образования. Порядок взаимодействия лиц, участвующих в деле, и суда 

предстает еще одним пространством, в котором упрощение позволит обеспечить 

беспрепятственную реализацию права граждан на судебную защиту. 

Кроме того, положение ГПК РФ о вынесении по общему правилу при 

рассмотрении дел в упрощенном порядке лишь резолютивной части, вряд ли 

может быть интерпретировано как проявление тезиса «упрощенное производ-

ство для сторон гражданского процесса, для обеспечения высокого уровня до-
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ступности правосудия». Положения п. 1 ст. 232.4 ГПК РФ являются ярким слу-

чаем превалирование публичных интересов (оптимизации работы судебных ор-

ганов), над частными интересами. Признаем, что упрощение судопроизводства 

должно распространять свое действие на непосредственно процедуру рассмот-

рения дела, а судебное решение в части его содержания должно оставаться 

незыблемым, поскольку оно призвано обеспечивать обоснованность и закон-

ность вывода, содержащегося в резолютивной части решения суда. Представля-

ется, что оптимизация работы судебных органов могла бы быть осуществлена 

иными способами при соблюдении гарантий прав и основных свобод лиц, 

участвующих в деле. В частности, возможность вынесения лишь резолютивной 

части по завершении разбирательства по делу в случае выраженного на это со-

гласия сторон. 

Хотя российское законодательство не содержит формальных ограничений 

права граждан на обжалование принятых судом первой инстанции решений, но 

фактически граждане лишены в указанном аспекте гарантий эффективной су-

дебной защиты. Подобный вывод основан на предусмотренных законодателем 

правилах обжалования решения суда по делу, рассмотренному в порядке упро-

щенного производства. Реализация указанных правил, к сожалению, не позво-

ляет утверждать о соблюдении принципов гласности, устности, состязательно-

сти и диспозитивности. А о кассационном обжаловании и вовсе не может быть 

и речи, в силу несогласованности нормативно-правовых положений. 

Все три названных направления совершенствования процессуального за-

конодательства находятся в системной взаимосвязи: реализация одного направ-

ления автоматически способствует совершенствованию законодательства в 

иных направлениях. 

При более внимательном рассмотрении сложившейся правовой картины 

очевиден вывод о неполной реализации потенциала упрощенного производства 

в этом направлении. Очевидно, что реформирование законодательства пред-

ставляет собой ответную реакцию на возникающие в обществе правовые, эко-

номические, административные и иные процессы, а также на факторы, препят-

ствующие нормальному их состоянию. Существующее положение дел явно 

сигнализирует о необходимости реформирования упрощенного производства. В 

целях избавления от выявленных недостатков и поиска идеальной модели пра-

вового регулирования должны быть проведены качественные доктринальные 

исследования, основанные на четком понимании необходимости соблюдения 

баланса интересов государства и отдельной личности, потребностей судебной 

системы и сущности цивилистического процесса в целом как одной из важней-

ших гарантий естественных прав человека.  
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СЕКЦИЯ 4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 
УДК 343.811 

В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова 

 

ПОТЕРПЕВШИЙ ПРИ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Авторами проанализирован термин «дезорганизация». Рассмотрен вопрос 

об анализе степени дезорганизации работы исправительных учреждений. Дана 

характеристика термину «воспрепятствование». Рассмотрена судебная практика 

в отношении потерпевшего. Подробно изучена диспозиция ст. 321 УК РФ. Да-

ется сравнение ст. 77 УК РСФСР и ныне действующей ст. 321 УК РФ. Проведя 

анализ ст. 24 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» и ст. 12 Федерального закона «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых», авторами сделан вывод о 

необходимости внесения изменений в текст ст. 321 УК РФ, указав словосочета-

ние «представитель администрации». 

Ключевые слова: дезорганизация деятельности исправительных учрежде-

ний, осужденные, потерпевший, места лишения свободы. 

 

V.S. Ishigeev, A.V. Puzikova 

 

VICTIM IN DISORGANIZATION OF INSTITUTIONS 

PROVIDING ISOLATION FROM SOCIETY 

 

The authors analyze the term «disorganization». The question of the analysis of 

the degree of disorganization of the work of correctional institutions is considered. 

The term «obstruction» is characterized. The article considers the judicial practice in 

relation to the victim. The disposition of Article 321 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation is studied in detail. The article compares Article 77 of the Criminal 

Code of the RSFSR and the current Article 321 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. Having analyzed Article 24 of the Law of the Russian Federation «On In-

stitutions and Bodies executing criminal penalties in the form of deprivation of liber-

ty» and art. 12 of the Federal Law «On the detention of suspects and Accused per-

sons», the authors concluded that it is necessary to amend the text of Article 321 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, specifying the phrase «representative of 

the administration». 

Keywords: disorganization of correctional institutions, convicts, victims, places 

of deprivation of liberty. 

 

В диспозиции ст. 321 УК РФ указано, что данная правовая норма регули-

рует и охраняет такие общественные отношения, которые призваны обеспечить 
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деятельность учреждений, исполняющих по приговору суда уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. 

Актуальность данной публикации не вызывает сомнений, так как данное 

преступление характеризуется высокой степенью общественной опасности, 

причиняет существенный вред исправлению и предупреждению совершению 

новых преступлений со стороны осужденных и иных лиц. 

События в ночь с 9 на 10 апреля 2020 г. в г. Ангарске, когда осужденные 

совершили нападение на представителей администрации, а также сожгли объек-

ты промышленной зоны, причинив ущерб на несколько миллиардов рублей. По-

этому совершенствование уголовно-правовой нормы, предусматривающее от-

ветственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) является важной задачей законодателя. 

Так, впервые термин «дезорганизация» был введен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с особо опас-

ными преступлениями» [3, c. 201], вызвав неоднозначную оценку в теории и 

практике, потому что с лингвистических позиций он полисемичен. Так, с одной 

стороны «дезорганизатор – человек, нарушающий порядок, дисциплину, а с 

другой сторон – нарушение общественного порядка, дисциплины, расстройство 

организации, разлаженность, развал» [4, c. 204]. Именно поэтому можно объяс-

нить неоднозначную позицию в отношении объема содержания данного пося-

гательства. 

Поэтому исходя из смысла диспозиции ст. 321 УК РФ можно сделать вы-

вод, что под дезорганизацией деятельности исправительных учреждений следу-

ет признать определенные действия, выражающиеся в следующем; а) примене-

ние насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, либо угрозе при-

менения насилия в его отношении с целью воспрепятствовать исправлению 

осужденного либо из мести за оказанное содействие администрации учрежде-

ния или органу уголовно-исполнительной системы; б) тех же действий, в отно-

шении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей 

в связи с осуществлением или служебной деятельности или их близких; в) дея-

ния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершен-

ные организованной группой либо с применением насилия, опасного доя жизни 

и здоровья. 

Таким образом, степень дезорганизации работы учреждений зависит от 

правового статуса потерпевших, от интенсивности применяемого насилия и от 

совершения преступления организованной группой. 

Между тем, жизнь и здоровье всех граждан уголовным законом охраняется 

одинаково, независимо от индивидуальных качеств и обстоятельств. В случае 

применяемой ст. 321 УК РФ, законодатель устанавливает повышенную уголов-

ную ответственность за наказание на осужденных с целью воспрепятствовать их 

исправлению с целью мести за содействие администрации учреждения, тем са-

мым, несмотря на причинение вреда жизни и здоровью, что преступление при-

чиняет ущерб деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для правильного применения ст. 321 УК РФ представляется важным 

определить в отношении какой категории осужденных направлены действия по 
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дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-

щества. 

Термин «воспрепятствование» [1, c. 242] впервые было введено в УК РФ 

в 1986 г., а в настоящее время определяется в разъяснениях высшей судебной 

инстанции и теории уголовного права. 

Так, доцент А.А. Примак пишет, что «воспрепятствовать означает попыт-

ки предотвратить, изменить, видоизменить правопослушное поведение лишен-

ного свободы, не допустить осуществления социально одобряемого поведения 

в будущем» [6, c. 84]. Фактически любой осужденный, добросовестно выпол-

няющий обязанности, возложенные нормами уголовно-исполнительного зако-

нодательства и Правилами внутреннего распорядка, может стать жертвой пре-

ступления, так как в соответствии с ч. 1 ст. 3 УИП РФ – «исправление осуж-

денных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обще-

ству, труду, нормам, правилам, традициям человеческого общежития и стиму-

лирование правопослушного поведения…». 

Особую опасность представляют посягательства из мести за оказанное 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы, так как осужденные в местах лишения свободы в соответствии с уго-

ловно-исполнительным законодательством и Правилами внутреннего распо-

рядка обязаны содействовать администрации в поддержании порядка. Такое 

содействие оказывают не только осужденные, работающие на различных долж-

ностях внутрихозяйственного обслуживания исправительной колонии, но и др. 

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев потерпевши-

ми являются осужденные, работающие по хозяйственному обслуживанию ис-

правительной колонии (называемых на жаргоне «красные», т.е. осужденные, 

сотрудничающие с администрацией.) 

 Из диспозиции ст. 321 УК РФ усматривается, что потерпевший при совер-

шении действий, дезорганизующий деятельность учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, также являются сотрудники места лишения свободы или 

места содержания под стражей, либо их близкие. К сотрудникам места лишения 

свободы, согласно ст. 24 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы относятся лица, имеющие звания 

рядового или начальствующего состава; сотрудник места содержания под стражей 

согласна ст. 12 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых – это лицо рядового или начальствующего состава органов внут-

ренних дел, военнослужащий органов и пограничных войск федеральной службы 

безопасности, Вооруженных сил РФ, исполняющие обязанности по обеспечению 

режима содержания под стражей, капитан морского судна, начальник зимовки, а 

равно уполномоченные им лица – на период исполнения обязанностей по обеспе-

чению режима содержания под стражей. На должном уровне вопрос о понятии 

представителя власти рассмотрел О.П. Грибунов [5]. 

Вместе с тем, термин «сотрудник места лишения свободы» и « сотрудник 

места содержания под стражей» необоснованно сужают круг потерпевших, так 

как в условных исправительных учреждениях наряду с аттестованными со-

трудниками работают и вольнонаемные лица – учителя, мастера производ-
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ственного обучения, газовщики, продавцы ларьков и другие, которые, как и со-

трудники учреждений, выполняют свои профессиональные обязанности по 

обеспечению задач исправительных колоний, обеспечивающую изоляцию от 

общества по исправлению осужденных и предупреждению совершения пре-

ступлений осужденными и иными лицами. Нормальная работа учреждений 

уголовно-исполнительной системы предполагает должную охрану служебной 

деятельности лиц, которые обеспечивают исполнение наказания, назначенного 

по приговору суда. 

Фактически, в настоящее время диспозиция ст. 321 УК РФ ставит в не-

равное положение две категории лиц – аттестованных сотрудников и вольно-

наемных служащих, которые в своей повседневной деятельности также осу-

ществляют исправительное воздействие на осужденных. Так угроза примене-

ния насилия в отношении сотрудника учреждения наказывается лишением сво-

боды от двух до пяти лет (ч. 2 ст. 321 УК РФ), а в санкции ст. 119 УК РФ 

предусмотрено наказание до двух лет, а просто угрозы в гл. 16 УК РФ нет. 

В советский период в диспозиции ст. 77 УК РСФСР (аналог ст. 321 УК 

РФ) было отмечено, что потерпевший при совершении действий, дезорганизу-

ющим работу ИТУ, является представитель администрации мест лишения сво-

боды. Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 03.12.1962 г. указал, 

что «к представителям администрации относится начальствующий состав ис-

правительно-трудовых учреждений, личный состав конвойной охраны и кон-

тролерский состав, вольнонаемный состав, осуществляющий в местах лишения 

свободы политико-восстановительную работу и медицинское обслуживание, 

административно-технический персонал, руководящий производственной дея-

тельностью осужденных» [2, c. 12]. Это положение вызвало неоднозначную 

оценку в теории уголовного права. Так М.Н. Меркушев предлагал «распростра-

нить положение на защиту прокуроров, судей, работников МВД и представите-

лей общественности в момент посещения ими исправительного учреждения» 

[6, c. 149]. Другие ученые предположили расширить это положение и на членов 

наблюдательной комиссии и других представителей общественности. 

С принятием УК РФ 1996 г. данная дискуссия была прекращена, так как 

законодатель определил круг и потерпевших. На несправедливость данного по-

ложения указано в современной юридической литературе. Так А.А. Примак 

пишет, что «закон, устанавливая разные рамки уголовно-правовой охраны лиц, 

преследующие в своей деятельности единые цели, выполняющих равные зада-

чи, имеющие одинаковые обязанности и находящиеся в единой социальной 

среде, а, следовательно, обладающих равной «виктимной предрасположенно-

стью» [7, c. 60], т.е. возможность стать жертвой посягательства при исполнении 

служебных обязанностей. 

Думается, что такая позиция не обоснована и противоречит принципам 

равенства граждан перед законом. Между тем в ст. 410 Уголовного кодекса 

республики Беларусь отмечено, что потерпевшими при совершении действий, 

дезорганизующих работу исправительных учреждений являются представители 

администрации, там самым в Республике Беларусь уравнены две категории со-

трудников исправительных учреждений: вольнонаемных и аттестованных. 
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Полагаем, что в настоящее время необходимо внести изменение в текст 

ст. 321 УК РФ, указав словосочетание «представитель администрации», тем са-

мым это дополнение охватит все категории лиц, работающих в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, как было в УК РСФСР. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В представленной статье автор на основе анализа имеющихся научных 

публикаций, нормативной правовой базы и судебно-следственной практики де-

лает вывод о том, что на сегодняшний день назрела острая необходимость раз-

работки и законодательного закрепления в рамках уголовно-процессуального 

кодекса норм, регламентирующих порядок обеспечения защиты при производ-

стве по уголовным делам в отношении военнослужащих.  

Ключевые слова: военнослужащий, преступление, уголовно-

процессуальный кодекс, защита. 

 

N.Yu. Lebedev 

 

ON THE NEED TO IMPROVE THE RULES FOR ENSURING 

THE PROTECTION OF MILITARY PERSONNEL 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

In the presented article, the author, on the basis of an analysis of available sci-

entific publications, the regulatory legal framework and forensic practice, concludes 

that today there is an urgent need to develop and legislatively consolidate the norms 

governing the procedure for ensuring protection in proceedings under the Criminal 

Procedure Code criminal cases against military personnel.  

Keywords: serviceman, crime, criminal procedure code, protection. 

 

Производство по уголовному делу невозможно без вмешательства в лич-

ное пространство физических или юридических лиц. При этом одни вовлекают-

ся в пространство расследуемого преступления в виду нарушения их прав или 

причинения вреда их имуществу совершенным преступлением, другие, наобо-

рот, в виду проверки их причастности к совершению преступления и осуществ-

ления в отношении них уголовного преследования, третьи как лица оказываю-

щие содействие при производстве по уголовному делу, в любом случае следо-

вателю (дознавателю) приходится нарушать привычный ритм жизни указанных 

лиц, вносить изменения в график их жизнедеятельности. 

При этом лицо, в производстве которого находиться уголовное дело, вы-

нуждено в определенной степени нарушать закрепленные конституцией права и 

интересы граждан Российской Федерации, безусловно, в большей степени, это 

касается лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений [1, 

c. 1017–1024]. 

В связи с этим возникла необходимость формирования и закрепления в 

уголовно-процессуальном праве института «Обеспечение подозреваемому и 
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обвиняемому права на защиту», который нашел свое воплощение, как в право-

вых принципах, так и в других статья расположенных практически во всех гла-

вах Уголовно-процессуального кодекса. 

Проблемы обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

не являются новыми, им посвящено достаточно много научных работ ученых в 

области уголовного процесса [3, c. 45–51], криминалистики [4, c. 157–159], 

юридической психологии и даже конституционного права. В данных работах 

затрагиваются как правовые вопросы, так и вопросы совершенствования такти-

ки защиты лиц, совершивших преступления в состоянии невменяемости, несо-

вершеннолетних [2, c. 45–51], женщин, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, но в тоже время из поля зрения, как законодателя, так и ученых выпала 

очень большая группа лиц, требующая к себе более пристального внимания в 

плане обеспечения права на защиту в уголовном судопроизводстве – военно-

служащие. 

Некоторые из моих коллег, могут задать вопрос, но в чем тут проблема? 

Военная служба – это всего лишь определенный вид государственной деятель-

ности (службы), своего рода профессия, и чем военнослужащий отличается от 

учителя, музыканта или водителя трамвая?  

И действительно на первый взгляд ничем, как трактует уголовное право 

субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшие возраста, с 

которого оно может нести уголовную ответственность.  

Но мы забываем, что военная служба – это особая обстановка и условия 

ее несения, особая иерархия взаимоотношений и подчиненности, особые зада-

чи, стоящие перед военнослужащими и многое другое [5, c. 161–164]. 

Рассмотрим некоторые из проблемных аспектов обеспечения защиты во-

еннослужащих. 

Во-первых, воинские части (соединения), очень часто, расположены (дис-

лоцированы) на определенном удалении от населенных пунктов и соответствен-

но в случае осуществления уголовного преследования в отношении военнослу-

жащего, командование части, по вполне объективным причинам, не сможет реа-

лизовать его право на защиту, а именно предоставить защитника. Соответствен-

но дознаватель воинские части (соединения), возбудив уголовное дело и осу-

ществляя производство неотложных следственных действий, в данной ситуации 

будет нарушать конституционные права подозреваемого-военнослужащего на 

защиту.  

Во-вторых, даже если воинская часть (соединение) территориально дис-

лоцирована в пределах населенного пункта возникает проблема приглашения 

защитника.  

Военнослужащий, совершивший преступление небольшой или средней 

тяжести, чаще всего, продолжает несение своих служебных обязанностей и 

находится на территории воинской части (соединения), возникает вопрос как 

реализовать положения ч. 1 ст. 51 «Обязательное участие защитника» УПК РФ, 

а именно предоставить военнослужащему-подозреваемому иметь свидание с 

защитником наедине и конфиденциально как до первого допроса подозревае-
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мого, так и возможность участия защитника в других следственных действиях, 

производимых с его участием.  

Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими внутри 

воинских частей и учреждений, можно отнести к особой категории с точки зре-

ния необходимости сохранения в тайне различных сведений, не подлежащих 

разглашению, так называемой «военной тайны», соответственно время допуска 

защитника для участия в производстве по уголовному делу может составить не-

скольких суток.  

Командир воинской части должен будет направить в адвокатскую палату 

субъекта Российской Федерации запрос о предоставления защитника для уча-

стия в производстве по уголовному делу, в свою очередь, после рассмотрения 

запроса, адвокатская палата определяет адвокатскую коллегию, и только после 

этого адвокатская коллегия предпримет действия по назначению адвоката, в 

качестве защитника подозреваемого-военнослужащего. 

В данную схему может еще вмешаться и процедура согласования канди-

датуры адвоката-защитника, на предмет возможности его допуска на террито-

рию воинской части (соединения). 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день назрела острая необходимость разработки и законодательного закрепления 

в рамках уголовно-процессуального кодекса норм, регламентирующих специ-

альный порядок обеспечения защиты при производстве по уголовным делам в 

отношении военнослужащих. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В СТРУКТУРЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья посвящена значению предмета и объекта преступления в структу-

ре криминалистической характеристики деяний в сфере компьютерной инфор-

мации. Предпринята попытка показать роль и значение исследуемых элемен-

тов, определить сущность и выделить информацию, значимую для установле-

ния типовой следовой картины события преступления в сфере компьютерной 

информации. 

Ключевые слова: преступления, компьютерная информация, предмет, объ-

ект, элемент, криминалистическая характеристика. 
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SUBJECT AND OBJECT AS AN ELEMENT 

OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES 

IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION 

 

The article is devoted to the subject and object as an element of criminalistic 

characteristics of crimes in the field of computer information. An attempt is made to 

show the role and significance of elements, to determine the essence and highlight 

information that is significant for establishing a typical trace picture of a crime event 

in the field of computer information. 

Keywords: crime, computer information, subject, object, element, forensic 

characteristics. 

 

В настоящее время в условиях пандемии уголовное судопроизводство невоз-

можно представить себе без информационных технологий, включающих в себя раз-

личные электронные и телекоммуникационные технические средства. В отдельных 

следственно-судебных ситуациях информационно-телекоммуникационные техно-

логии и средства являются единственным средством для передачи информации. 

Кроме того, низкая защищенность каналов связи, слабые пользователь-

ские навыки с различными коммуникационными техническими средствами, 

способствуют увеличению общего количества преступлений в сфере компью-

терной информации. 

На рост преступлений в сфере компьютерной информации указывают 

статистические данные, так в 2019 г. зарегистрировано 2 883 преступления, из 

них раскрыто 729, выявлено 319 лиц, направлено в суд 468 уголовных дел [8]. В 

2020 г. зарегистрировано 4 498 преступлений, из них раскрыто 830, выявлено 

389 лиц, направлено в суд 480 уголовных дел [9]. 
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Представленные данные свидетельствуют не только о низкой раскрывае-

мости, качестве расследования выявленных преступлений, но и требует посто-

янной корректировки действующего законодательства. 

В Российской Федерации эта тенденция нашла своей отражение в новой 

редакции ст. 71 Конституции Российской Федерации, согласно п. «м» которой 

«применение информационных технологий» и «оборот цифровых данных» 

находятся в ведении государства [3]. 

В теории криминалистики к настоящему времени утвердилось мнение о 

том, что некоторые элементы криминалистической характеристики преступле-

ний могут видоизменяться, а некоторые вообще не учитываться. Так, по мне-

нию И.Ф. Герасимова, «криминалистическая характеристика преступления 

должна содержать в себе такие элементы, которые бы определяли программу 

действий следователя на том или ином этапе расследования, способствовали 

избранию соответствующей линии поведения следователя, выбору наиболее 

эффективных тактических приемов проведения следственных действий, пра-

вильной оценке сложившейся следственной ситуации, перспективно-

прогностической оценке хода расследования» [2, с. 94]. Несмотря на время, 

прошедшее после соответствующего утверждения, оно сохраняет свою акту-

альность в настоящее время, поскольку сложившаяся на практике ситуация дик-

тует необходимость уточнения элементного состава криминалистической ха-

рактеристики преступлений в сфере компьютерной информации. Знание эле-

ментов криминалистической характеристики исследуемых преступлений позво-

ляет на практическом уровне более полно установить конкретную следовую 

картину события преступления в сфере компьютерной информации. 

Проведенный нами теоретический анализ работ связанных с расследова-

нием преступлений в сфере компьютерной информации показал, что ученые-

криминалисты в структуру криминалистической характеристики, модель ком-

пьютерного преступления включают: 

– предмет преступного посягательства; 

– обстановку, выделяя в данном элементе время и место совершения пре-

ступления; 

– способ, выделяя в данном элементе подготовку, совершение и сокрытие 

преступления; 

– механизм следообразования; 

– ситуацию совершения преступления; 

– следы (признаки) преступления и вероятные места их нахождения; 

– лиц (субъектов) совершающих преступления, а также их мотивы и цели 

преступного поведения; 

– личность потерпевшего. 

Однако по рассматриваемой категории преступлений необходимо обра-

тить внимание на неразрывную связь предмета с объектом преступления. 

Так, например, из материалов уголовного дела № 1- 326/ 2017 следует 

что, гр-н А., из корыстной заинтересованности создавал и распространял ком-

пьютерные программы, заведомо предназначенные для несанкционированного 

уничтожения, копирования, модификации компьютерной информации и 
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нейтрализации средств защиты компьютерной информации1. В рассматривае-

мом примере преступник неправомерным способом получил доступ и воздей-

ствовал на машинный код, а уже весь массив машинного кода представлял из 

себя компьютерную информацию (картинка, документ, программа и т.п.), кото-

рый не только содержал цифровое выражение, но и мог содержать авторские 

права, коммерческую или государственную тайну. 

Вследствие чего, по рассматриваемому виду преступления параллельно 

предмету преступного посягательства существует объект преступления. 

Исходя из проведенного нами краткого теоретического и практического ана-

лиза рассматриваемого вида преступлений, полагаем, что в структуру элементного 

состава криминалистической характеристики следует включать не только предмет, 

но и объект преступления, несмотря на их очевидное уголовно-правовое значение, 

которое, вместе с тем, имеет и криминалистическое содержание. 

Предметом по рассматриваемому виду преступлений является компью-

терная информация, представляющая из себя машинный код, вводимый и/или 

выводимый микропроцессорным изделием. Машинный код состоит из системы 

команд, которую задает пользователь (человек) при помощи языка программиро-

вания. В настоящее время сложно ответить на вопрос: сколько существует языков 

программирования? Так, как одних только диалектов BASIC существует более 

трехсот, а языков программирования всего насчитывается более восьми тысяч. 

Кроме того, машинный код хранится на оперативном запоминающем 

устройстве и постоянном запоминающем устройстве компьютерно-

телекоммуникационного технического средства. 

Микропроцессорное изделие состоит из одного или нескольких изделий, 

главным образом содержит в себе микропроцессор и/или микроконтроллер. В 

последующем машинный код представляется пользователю в привычной для 

восприятия форме (например, текст, картинка, 3D модели и т.п.) при помощи 

различных устройств (например, монитор, проектор, принтер и т.п.). 

Объектом преступления, на наш взгляд, выступают: 

– персональные данные к которым относятся: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, гражданство; прежние фамилия, имя, отчество, дата, 

место и причина изменения (в случае изменения); образование (когда и какие 

образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подго-

товки или специальность по диплому, квалификация по диплому); выполняемая 

работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); места рождения, 

работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стер и детей), а также мужа (жены); фамилии, имена, отчества, даты рождения, 

места рождения, работы и домашние адреса бывших мужей (жен); паспорт (се-

рия, номер, кем и когда выдан); номер телефона; отношение к воинской обя-

занности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и 

                                                           
1 См. URL: https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-273-uk-

rf-sozdanie-ispolzovanie-i-rasprostranenie-vredonosnyh-kompjuternyh-programm/prigovor-suda-po-ch.-2-

st.-273-uk-rf--1-3262017--sozdanie-ispolzovanie-i-rasprostranenie-vredonosnyh-kompjuternyh-

programm.html.  
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лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер 

налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования; наличие (отсутствие) судимости; допуск к государственной 

тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); 

результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования; сведения о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера членов семьи [6]; 

– авторские, смежные, изобретательские и патентные права, а также 

незаконное использование товарного знака. К указанным объектам относятся, 

как обнародованные, так и необнародованные произведения науки, литературы 

и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности и существую-

щие в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко- или видео-

записи, изобразительной, объемно-пространственной) [7]; 

– коммерческая тайна, к которой относятся сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятель-

ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладате-

лем таких сведений введен режим коммерческой тайны [5]. 

– государственная тайна, к которой относится защищаемые государ-

ством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельно-

сти, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации [4]. 

В заключении отметим, что криминалистическое значение предмета и 

объекта преступного посягательства предопределяется их корреляционной вза-

имосвязью, позволяющей установить движение криминалистически значимой 

компьютерной информации от машинного кода к конкретным сведениям в 

электронных и телекомуникационных технических средствах и системах, за-

щищенных правоотношениями в сфере авторских, смежных, изобретательских, 

патентных и иных прав, а также охраняемой законом тайны.  

Очевидна взаимосвязь системы частных криминалистических методик с 

уголовно-правовой квалификацией преступлений, которой «определяется со-

держание предмета доказывания, т.е. в главных чертах круг тех обстоятельств, 

на установление которых направлено расследование и которые оказывают за-

метное влияние на содержание частных криминалистических методик [1, с. 142]. 
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УДК 347.9 

Б.С. Выскребцев, А.Б. Сергеев 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕШЕНИЙ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР ОТ 17.04.1984 г. № 2 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения 

проблемных вопросов правового регулирования стадии подготовки к судебно-

му заседанию. Статья направлена на выявление и раскрытие средств, методов и 

способов разрешения проблем и создания благоприятных условий для повыше-

ния эффективности контрольной деятельности суда на современном этапе.  

В статье представлены основные концептуальные (базисные) положения 

уголовно-процессуального законодательства советского периода. Среди них 

положение-требование устанавливать истину об обстоятельствах совершенного 

преступления; принцип всесторонности, полноты и объективности следователя 

при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию; принцип функци-

ональности суда при рассмотрении уголовного дела, поступившего в суд для 

рассмотрения в судебном заседании. 

Ключевые слова: стадия, принцип, полнота, истина, всесторонность, су-

щественные нарушения. 

 

B.S. Vyskrebtsev, A.B. Sergeev 

 

RELEVANCE FOR THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE DECISION OF THE PLENUM 

OF THE SUPREME COURT OF THE RSFSR OF 17.04.1984 № 2 

 

The relevance of the study is due to the need to resolve problematic issues of 

legal regulation of the stage of preparation for the court session. The article is aimed 

at identifying or disclosing the means, methods and methods of solving problems and 

creating favorable conditions for improving the effectiveness of the court's control 

activities at the present stage. 

The article presents the main conceptual (basic) provisions of the criminal pro-

cedure legislation of the Soviet period. Among them, the provision-the requirement to 

establish the truth about the circumstances of the crime committed; the principle of 

comprehensiveness, completeness and objectivity of the investigator in establishing 

the circumstances to be proved; the principle of the functionality of the court when 

considering a criminal case submitted to the court for consideration at a court session. 

Keywords: stage, principle, completeness, truth, comprehensiveness, essential 

violations. 

 

Верховный Суд РСФСР требовал от нижестоящих судов добиваться ре-

шения задач, которые предопределяли достижение целей уголовного судопро-

изводства. Одной из основных целей уголовно-процессуального законодатель-
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ства РСФСР являлось достижение правового положения, в соответствие с кото-

рым каждое совершившее преступление лицо должно быть наказано (ст. 2 УПК 

РСФСР). 

Сопутствующие названной цели законодателем были сформулированы 

взаимообусловленные задачи-требования материального и процессуального ха-

рактера:  

а) материального характера: обеспечить правильное применение закона; 

наказание должно быть справедливым; 

б) процессуального характера: процесс раскрытия преступления и его 

расследование должен осуществляться быстро и полно; случаи привлечения к 

уголовной ответственности невиновного и его осуждение должны быть исклю-

чены из практики (ч. 1 ст. 2 УПК РСФСР).  

Достижение целей материального характера (правильное применение за-

кона; назначение справедливого наказания) предопределило требование к сле-

дователю, суду – обязательно устанавливать истину об обстоятельствах совер-

шенного преступления (ч. 1 ст. 89, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 257, ч. 2 

ст. 280, ч. 2 ст. 285 УПК РСФСР). Процессуальный путь движения к установле-

нию истины в уголовном процессе определял принцип всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоятельств совершения преступления (ст. 20 

УПК РФ). Претворение принципа в практическую деятельность следователя, 

обеспечивала сбалансированная система норм и направленные на его реализа-

цию многочисленные нормы-требования (например, ст. 26, 44, 71, п. 9 ст. 21, 

ст. 213, 127.1, ч. 2 ст. 243 УПК РСФСР и др.).  

Исходя из названных базисных правовых положений (задач, принципов, 

норм) Верховный суд РСФСР обобщал и анализировал практику судов первой 

инстанции; выявлял степень соответствия процессуальной деятельности базис-

ным основам уголовного судопроизводства; анализировал проблемы, с кото-

рыми сталкиваются суды при осуществлении контроля за поступившими в суд 

материалами расследованного уголовного дела; формулировал рекомендации-

требования. Следование рекомендациям – требованиями Верховного Суда 

РСФСР для судов первой инстанции являлось обязательным. Качественное их 

выполнение Верховный суд связывал со строгим следованием принципу все-

стороннего, полного, объективного исследования обстоятельств дела (ст.20 

УПК РСФСР). Реализация принципа на первой судебной стадии предполагала 

высокую требовательность судов к качеству дознания и предварительного 

следствия, своевременное выявление нарушений закона в досудебном произ-

водстве и принятие процессуальных мер, направленных на их устранение. По-

вышение качества досудебного производства Верховный суд определял в 

направлении установления всех обстоятельств совершения преступления, под-

лежащих доказыванию (ст. 68, 20 УПК РФ) при строгом соблюдении прав 

участников производства [4]. 

В посвященном проблемам процессуальной деятельности в первой су-

дебной стадии Постановлении 1985 г. Верховный суд РСФСР перечислил 

наиболее угрожающие достижению целей судопроизводства нарушения, кото-

рые при изучении поступающих в суд уголовных дел должны выявляться суда-
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ми. Верховный Суд требовал не только выявлять и устранять ошибки, допу-

щенные субъектами расследования в досудебном производстве, но и уточнил 

пределы осуществления «входного» контроля на первой судебной стадии. 

Исследование названного Постановления Пленума Верховного суда 

РСФСР позволяют систематизировать ошибки, допускаемые в досудебном 

производстве по уголовным делам на нарушения материально-правового, про-

цессуального характера; нарушения прав участников судопроизводства.  

Так нарушения материально-правового характера допускались в следующем:  

а) когда не доказаны элементы состава преступления: мотив совершения 

преступления, способ его (преступления) совершения [1, с. 199];  

б) предъявлено обвинение по ряду преступных эпизодов, совершенных 

лицом, при этом не все эпизоды подтверждаются имеющимися в деле доказа-

тельствами [2, с. 243]; 

в) подлежащие установлению характер причиненного преступлением 

ущерба не установлены и нет сведений о его размере;  

г) сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, указывают не 

только на версию следствия об обстоятельствах совершенного преступления. 

Материалы дела позволяют выдвинуть и другие версии. Эти версии следствен-

ными органами не выдвигались и не проверялись. 

Нарушения процессуального характера проявлялись в виде: 

а) в период предварительного расследования не были предприняты меры 

процессуального характера, которые в судебном разбирательстве должны обес-

печить решение задачи возмещения вреда, причиненного преступлением;  

б) причины и условия, наличие которых способствовали совершению 

преступных действий следствием не выявлены, а, следовательно, остается кри-

миногенная обстановка, благоприятная для продолжения преступных действий;  

в) не выполняется требование обязательной проверки показаний, данных 

обвиняемым посредством собирания других доказательств и их сопоставления 

со сведениями, сообщенными обвиняемым. 

3. Нарушения прав участников досудебного производства: 

а) не качественно составляются постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

б) в должной степени не выполняются требования ст. 144 УПК РСФСР, 

регламентирующие порядок предъявления обвиняемому обвинения. 

Ошибки в суде первой стадии, влекущие нарушения правил «входного» 

контроля, Верховный суд РСФСР 1984 г. связывал с невыполнением судами в 

должной мере функциональных обязанностей. Суды не изучают материалы 

уголовных дел, поступающие в суд, не выявляют грубые нарушения законода-

тельства, своевременное не устранение которых искажает саму суть правосу-

дия. Без какого либо изучения дел суды принимали решения о дальнейшем его 

(уголовного дела) ходе. Следует назвать две таких ситуации. 

Первая ситуация. Тщательно не изучив поступившее уголовное дело, де-

ло с невысоким качеством судья назначал на рассмотрение в судебное заседа-

ние. В последствие такой подход вел к отмене приговора.  
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Вторая ситуация обратного характера. Не изучив поступившие материа-

лы, судья направлял уголовное дело на дополнительное расследование, в том 

числе и с высоким качеством.  

При наличии недостатков следствия, которые не относятся к существен-

ным, и которые суды смогли бы устранить в судебном заседании, суды все та-

ки, исходя из узко ведомственных интересов, принимали решение в ущерб пра-

восудию и необоснованно возвращали дела на дополнительное расследование. 

Верховный суд указал, что такое положение: рождает волокиту (несвоевремен-

ное рассмотрение уголовного дела в судебном заседании и постановление при-

говора); влечет нарушение прав граждан; снижает качество судебного разбира-

тельства; на порядок ниже уровень воспитательного воздействия судебных 

приговоров; в отдельных случаях нарушается законность и обоснованность 

приговоров. 

Поэтому первым требованием снижения негативных названных обстоя-

тельств Пленум Верховного Суда РСФСР указал ниже стоящим судам: тща-

тельно изучать поступающие на рассмотрение дела на предмет оценки доста-

точности обвинения, то есть насколько всесторонне и полно уголовное дело 

расследовано (данное требование потом было отменено законодательно в УПК 

РФ); выявлять нарушения прав участников досудебного производства [4].  

В анализируемом постановлении Верховный Суд РСФСР постарался мак-

симально раскрыть правовые категорий «полнота расследования»; «существен-

ное нарушение уголовно-процессуального закона». Суд указал: их наличие (не-

полнота следствия и пр.) при рассмотрении уголовного дела в судебном заседа-

нии искажает суть правосудия. Поэтому уголовные дела с такими недостатками 

требовал возвращать прокурору (ст. 232 УПК РСФСР). Соблюдение названного 

порядка обеспечивает благоприятные условия для отправления правосудия, по-

становлению приговора законного, обоснованного, справедливого, – указал суд 

в исследуемом постановлении. 

Перечень нарушений, который Верховный Суд определил как подпадаю-

щие под понятие «неполнота» досудебного производства [5, с. 78], которая не 

может быть восполнена судом для удобства анализа также целесообразно си-

стематизировать (что и сделано в основном исследовании) по основаниям уго-

ловно-правового, уголовно-процессуального характера. 

Значимость данного постановления проявилась и в том, что в нем Вер-

ховный суд ориентирует суды первой инстанции различать неполноту досудеб-

ного производства на а) невосполнимую в судебном заседании; б) восполни-

мую в судебном разбирательстве.  

Верховный суд РСФСР и в те года негативно оценивал попытки перело-

жить на органы следствия проведение тех мероприятий, которые суд сам мог 

провести в ходе судебного заседания. «Прежде чем направить дело на дополни-

тельное расследование, суды должны учитывать, что у них также имеются воз-

можности для восполнения пробелов предварительного следствия в судебном 

заседании, хотя и меньшие, чем у органов предварительного следствия» [5]. 

Тезисное изложение материала позволяет высказать обобщенные сужде-

ния следующего содержания. 
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Суждение 1. Важный критерий качества досудебного производства по 

уголовному делу законодательно раскрывался через категорию «полноты» про-

веденного расследования (ст. 20 УПК РСФСР), предопределял требование 

установления всех обстоятельств, предусмотренных ст. 68 УПК РСФСР, и со-

ставляющих предмет расследования. Достоверность (истинность) каждого из 

установленных обстоятельств подтверждалось необходимой совокупностью 

доказательств, собранных субъектом расследования.  

Пленум Верховного Суда РСФСР 1984 г. определил критерии не каче-

ственного досудебного производства через категории: «неполнота» расследова-

ния, как материальный критерий качества; «дополнительное расследование» 

как процессуальное средство исправления низкого качества досудебного про-

изводства («неполноты расследования).  

Суждение 2. При правильности выше названного вывода представляется 

правильным следующее суждение. Любое основание существенного наруше-

ния, допущенного в досудебном производстве, повлекшее направление уголов-

ного дела прокурору Пленум верховного Суда РСФСР 1984 г. определял кате-

горией «возвращение на дополнительное расследование», допустив терминоло-

гическую некорректность (неточность), впоследствии повлекшее далеко иду-

щие правовые последствия (споры, дискуссии, постановления Конституцион-

ного Суда, законодательные изменения и пр.). 

Суждение 3. Некорректность категории «возвращение на дополнительное 

расследование» прослеживается как в сущности содержания, так и в объеме со-

держания, так как категории можно придавать разное смысловое значение. 

С позиции науки о происхождении слова в его первоначальном значении 

(этимология) термин «расследование» определяется, как «подвергнуть всесто-

роннему рассмотрению, изучению» [6]. Такое толкование в объеме только 

«рассмотрение» и «изучение» следует признать не полным. Приведенное тол-

кование не охватывает процесс «устранения» чего либо, в нашем случае – 

устранение недостатков досудебного производства.  

Верховный Суд РСФСР 1984 года категориям «возвращение на дополни-

тельное расследование» придавал два значения:  

– «дополнительное расследование», как сбор новых доказательств для 

обеспечения выполнения ст. 20 УПК РСФСР (полноты и всесторонности рас-

следования). Такой подход в последствие был признан противоречащим прин-

ципу состязательности, как усиливающий позицию обвинения; 

– «дополнительное расследование», как восстановление нарушенных 

прав участника, несоблюдение (ущемление) которых (прав) было допущено в 

досудебном производстве. 
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УДК 343 

И.Г. Смирнова, А.А. Протасевич, Е.И. Фойгель 

 

СОЗДАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ГАРАНТИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ЯЗЫКА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Статья посвящена изучению опыта иностранных государств по обеспече-

нию фактической реализации принципа языка судопроизводства через призму 

создания специализированных переводческих организаций и оценке возможно-

сти и целесообразности создания аналогичной организации на территории Рос-

сийской Федерации. В статье приводится опыт таких государств, как США, Ка-

нада, Австралия, Франция, Германия, Испания. Раскрыто место создания пере-

водческих организаций в системе гарантий реализации права на пользование 

родным языком в процессе на примере уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: язык уголовного судопроизводства, гарантии, принци-

пы, переводчик. 

 

I.G. Smirnova, A.A. Protasevich, E.I. Foygel 

 

CREATION OF TRANSLATION ORGANIZATIONS AS A GUARANTEE 

OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF THE LANGUAGE 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

 

The article is devoted to the study of the experience of foreign states in ensur-

ing the actual implementation of the principle of the language of legal proceedings 

through the prism of the creation of specialized translation organizations and as-

sessing the possibility and feasibility of creating a similar organization on the territo-

ry of the Russian Federation. The article presents the experience of such countries as 

the United States, Canada, Australia, France, Germany, and Spain. The author reveals 

the place of creation of translation organizations in the system of guarantees of the 

right to use the native language in the process, using the example of criminal pro-

ceedings. 

Keywords: language of criminal proceedings, guarantees, principles, translator. 

 

В ст. 18 УПК РФ закреплен важный принцип языка уголовного судопро-

изводства, который унифицирует подход законодателя к вопросу о том, на ка-

ком языке возможно осуществление производства по уголовным делам на тер-

ритории РФ, а также закрепляет право каждого пользоваться своим родным или 

любым иным языком, свободно выбранном для общения.  

Вместе с тем правоприменительная практика по данному вопросу харак-

теризуется рядом проблем, которые требуют своего решения. Среди них можно 

назвать опору современного российского института языка уголовного судопро-

изводства на политизированную советскую модель, некорректность, расплыв-

чатость некоторых законодательных конструкций и др. [1, с. 45]. 
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Одна из таких проблем – это поиск квалифицированного переводчика, 

владеющего языком, необходимым для перевода. Так, например, В.А. Родиви-

лина справедливо отмечает, что на практике особые трудности возникают при 

поиске переводчиков цыганского языка, что связано с большим количеством 

диалектов, дефицитом лиц, владеющих языком, а также отсутствием грамотно-

сти (знаний письменности) цыган. Это можно решить привлечением в качестве 

переводчика в уголовном судопроизводстве билингва – носителя языка, доста-

точно владеющего как собственным, так и русским языком, что соответствует 

определению переводчика ч. 1 ст. 59 УПК РФ. Однако, в таких случаях очень 

сложно убедиться в компетентности переводчика, так как они очень редко яв-

ляются дипломированными специалистами в области перевода [7, с. 99; 8]. 

Деятельность переводчиков в России имеет богатую историю, и берет 

свое начало еще со времен Киевской Руси. Необходимость в переводчиках или 

«толмачах» возникала всегда, в том числе и в уголовном судопроизводстве. На 

сегодняшний день в УПК РФ участию переводчика в уголовном процессе по-

священа ст. 59 УПК РФ, в которой указаны два основных требования к юриди-

ческому переводчику: незаинтересованность в деле и компетентность. Именно 

вопрос компетентности положил начало к обсуждению возможности создания 

единого института юридических переводчиков, что положило бы раз и навсегда 

конец спорам по поводу уровня знаний переводчиков, берущих на себя ответ-

ственность осуществлять перевод во время следственных действий или в суде.  

Переводчик, как и любой другой участник уголовного судопроизводства, 

обязан соблюдать требования ст. 161 УПК РФ «О недопустимости разглашения 

данных предварительного следствия». Переводческие организации, преследу-

ющие цель участия в уголовном процессе, должны в первую очередь, соблю-

дать это условие для обеспечения тайны расследования. Помимо тайны рассле-

дования, переводчик может владеть и более личной информацией, такой как 

персональные данные, служебная, коммерческая и профессиональная тайны. В 

связи с этим многие переводческие организации обязаны иметь допуск ФСБ, 

предусмотренный законом «О государственной тайне» [12]. 

Важно отметить, что, предупреждая переводчика о недопустимости раз-

глашения тайны предварительного расследования, целесообразно иметь дело с 

переводчиком, чьи данные о месте жительства и личности известны правоохра-

нительным органам. Сам процесс доказывания неправильности перевода до-

вольно трудоемкая и тонкая работа. Только квалифицированного и зарекомен-

довавшего себя переводчика будет целесообразно привлекать в данную сферу.  

Переводческие бюро зачастую имеют дело с переводчиками, проживаю-

щими в других городах. Это связано с широкой языковой географией нашей 

страны, что невозможно охватить на узкой территории. В связи с этим разъяс-

нение обязанностей, указанных в ст. 59, 161 и 169 УПК РФ не представляется 

возможным. Спрос в таком случае происходит с переводческой организацией.  

Вопрос о создании организаций судебных переводчиков нередко подни-

мался многими учеными в сфере юриспруденции, но так и остался открыт. До-

статочно актуальным является вопрос, кто возьмет на себя финансирование 

столь узконаправленной организации. Каждое муниципальное образование 
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вряд ли сможет себе позволить содержать штат переводчиков, особенно, если 

речь идет о высококвалифицированных специалистах. Такого рода специали-

сты должны быть обеспеченны не только достойной оплатой труда, но и коли-

чеством предоставляемой работы. Потребность переводчика с цыганского язы-

ка, например, может возникнуть один раз в месяц. Все остальное время дея-

тельность переводчика остается под вопросом. Некоторые авторы предлагают 

ввести единые экзамены для проверки уровня знаний переводчиков, но подоб-

ный экзамен вряд ли может затронуть все диалекты и наречия, на которые под-

разделяются некоторые языки.  

Размер оплаты труда переводчика регулируется Положением «О возме-

щении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданско-

го дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением тре-

бований Конституционного Суда Российской Федерации» [13] и составляет не 

более 700 р/ч за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом 

фактических затрат времени; не более 1 500 р/ч за устный, синхронный и по-

следовательный перевод редких западноевропейских и восточных языков; не 

более 200 р. за один лист (1 800 печатных знаков) письменного перевода текста; 

не более 400 р. за один лист (1 800 печатных знаков) письменного перевода 

текста, изложенного на редких западноевропейских и восточных языках; не бо-

лее 1 000 р/ч за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени. 

Подобный уровень оплаты труда переводчика вполне допустим, и может 

выступать в роли вознаграждения по договору за оказанные переводчиком 

услуги. Соответствие всем этим условиям возможно лишь при официальной 

аккредитации таких организаций и поддержке государства. Международный 

опыт в сфере сертификации юридических переводчиков позволяет проанализи-

ровать необходимость создания подобной организации в России.  

Исследуя деятельность переводческих организации в зарубежных стра-

нах, стоит обратиться к Нюрнбергскому процессу, где роль переводчиков 

наиболее выражена. Данный процесс является наиболее ярким примером про-

фессионализма переводчиков-синхронистов. В нем принимали участие пред-

ставители таких стран как Россия, Германия, Франция и США. Все страны 

должны были тесно сотрудничать для принятия общего решения. Именно пере-

водчики сыграли ключевую роль в принятии единого мнения по поводу столь 

тяжелого решения [11, с. 75]. 

Отбор переводчиков для участия в Нюрнбергском процессе во всех стра-

нах проходил по разным критериям. Интересно обратить внимание на то, что в 

США на тот момент уже существовало подразделение Госдепа, которое напря-

мую занималось вопросами перевода – Главный департамент по переводам. 

Данный департамент занялся отбором кандидатов, поэтому к началу процесса 

штат переводчиков был полностью укомплектован.  

Советская сторона предполагала, что США, как принимающая сторона, 

предоставит переводчиков и на русский язык. Однако этого не произошло, что 

п оставило советскую делегацию в крайне узкие рамки и по времени, и по под-
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бору специалистов. Сотрудники НКВД сумели подобрать необходимых канди-

датов всего за 12 часов [9, с. 110]. 

Секцию русских переводчиков возглавлял Е. Гофман. В ее состав входило 

40 человек, в сравнении с американской стороной, в которую входило 600 пере-

водчиков. Сложность процесса продемонстрировала не только уровень перевод-

чиков, представлявших нашу страну, но и позволила определить требования, ко-

торые могут лечь в основу характеристик, присущих квалифицированным сер-

тифицированным переводчикам юридических переводческих организаций.  

К необходимым требованиям к переводчикам, принимающим участие в 

уголовном процессе, стоит отнести следующие: 

– знание языка перевода; 

– владение юридическим языком; 

– владение навыками синхронного перевода;  

– стрессоустойчивость. 

Все эти характеристики возможно рассматривать лишь в случае суще-

ствования определенной организации, которая будет подбирать необходимые 

кадры среди лиц, способных быть не просто переводчиками, а именно профес-

сионалами в области юридического перевода.  

Ряд стран, столкнувшись с недостатком профессионалов в кругах пере-

водчиков, предпочли ввести институт судебных переводчиков, что значительно 

облегчило работу следственных и судебных органов. США, Австралия, Канада, 

Австрия и Франция успешно работают с квалифицированными организациями, 

предоставляющими услуги именно в области юридического перевода.  

В США существуют четко регламентированное правило по подбору пе-

реводчиков для работы в юридической системе. Директор Административной 

канцелярии (Director of the Administrative Office of the United States Courts) удо-

стоверяет квалификацию переводчиков на основе экзамена. Лист подходящих 

кандидатур присутствует в каждом суде, благодаря чему судья может незамед-

лительно обратиться к услугам переводчика в конкретном деле [5, с. 61]. 

Присутствует три категории переводчиков, которые допускаются к рабо-

те в судах США: сертифицированные, профессионально квалифицированные, а 

так же владеющие языком, что продемонстрировано суду на практике. К сер-

тифицированным переводчикам относятся переводчики испанского языка, язы-

ка навахо (местных индейцев) и креольского гаитянского языков, прошедшие 

сертифицированный экзамен. Профессиональные квалифицированные пере-

водчики – переводчики иных языков, сдавшие экзамен и имеющие опыт работы 

на конференциях. Суды вправе обратиться к переводческим агентствам, если 

речь идет о работе с редкими языками. Переводчик дает обязательство под при-

сягой о правильности перевода. Кроме того, он принимает на себя обязатель-

ство о сохранении тайны следствия, и должен соответствовать квалификацион-

ным требованиям [2].  

В Канаде отбор переводчиков относится к компетенции Министерства 

Юстиции. Важным требованием является членство в Гильдии переводчиков. 

Для вступления в Гильдию необходимо предоставить документы об образова-

нии, опыте работы и платить ежегодные пошлины. Канада является двуязычной 
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страной, поэтому важным требованием является знание двух «канадских» язы-

ков: английский и французский [6].  

Сам экзамен в Министерстве Юстиции Канады включает в себя перевод с 

листа, последовательный перевод и синхронный перевод. Проходной балл 

очень высокий, что позволяет отбирать для работы только лучших представи-

телей профессии переводчика.  

В Австралии находятся две крупные организации, которые предоставля-

ют переводчиков для работы в области юриспруденции: Национальный госу-

дарственный офис по аккредитации письменных и устных переводов и Австра-

лийский институт письменных и устных переводчиков. Решение о привлечении 

переводчика к работе в уголовном процессе принимает Федеральный Маги-

стратный суд Австралии. Инструкция суда в области юридического перевода 

допускает к работе лишь аккредитованных специалистом, за редким исключе-

нием приглашаются переводчики без аккредитации [4]. 

Во Франции существуют присяжные переводчики, которые аккредитова-

ны при апелляционных судах. Интересен тот факт, что переводчиков относят к 

числу судебных экспертов. Они числятся в Национальном реестре судебных 

экспертов. Переводы, выполненные присяжными переводчиками, принимаются 

в банках, страховых компаниях, судах, налоговых органах и других официаль-

ных инстанциях. Любой иностранный документ, предоставляемый в официаль-

ную инстанцию, должен сопровождаться присяжным переводом. Во Франции 

не принимаются документы, заверенные российскими нотариусами. Все доку-

менты заверены и легализованы во Франции, хотя присяжный перевод не тре-

бует дополнительного заверения у нотариуса, лишь в случаях подобного требо-

вания другой страной. Заверением переводов занимаются консульские службы 

и нотариусы [10]. 

В Германии требования к переводчикам для работы в уголовном судо-

производстве всегда начинаются со сдачи экзамена в Торгово-промышленной 

палате, что позволяет получить сертификат для осуществления перевода в про-

фессиональной сфере, и обладать статусом официально признанного перевод-

чика. Благодаря сдаче такого экзамена, данные о переводчике заносятся в еди-

ную базу, которая доступна для полиции Германии. Интересно обратить вни-

мание на тот факт, что переводчиков в Германии разделяют на переводчиков и 

переводчиц, на доверенных и присяжных. Присяжные переводчики имеют пра-

во заверять все судебные документы личной печатью. «Переводчик – синхро-

нист» в Германии является высшей ступенью в работе переводчика. Их зара-

ботная плата достигает нескольких тысяч долларов в сутки [3, с. 54]. 

В Испании создано три крупных агентства, занимающиеся переводами. 

Именно эти агентства связаны контрактами с правоохранительной системой 

страны, и имеют регламентированное право на осуществление юридического 

перевода. Самым крупным агентством является «Seprotec Multilibgual Solutions 

Sl.», которое насчитывает 145 штатных и 1 200 внештатных сотрудников. Штат 

не включает в себя судебных переводчиков, так как все переводчики данного 

агентства проходят краткий юридический курс. По контракту, который заклю-
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чен на два года, Seprotec предоставляет переводчиков для работы в Департа-

менте Юстиции, МВД Каталонии и муниципалитете Мадрида.  

Стоит отметить тот факт, что большинство стран имеют большое пре-

имущество в создании института сертифицированных переводчиков, по при-

чине того, что многоязычие таких стран ограничивается двумя, тремя языками. 

В РФ проблема создания данного института связанна с языковым многообрази-

ем и обширностью территории, не позволяющей создать одну организацию, 

способную покрыть нужды следственных и судебных органов.  

Единая база переводчиков позволит осуществить сотрудничество между 

странами на более высоком уровне, получит статус международной, что позво-

лит избежать недопонимание в решении отдельных вопросов. Появится воз-

можность предоставлять квалифицированных специалистов для международ-

ного сотрудничества, которые будут иметь все права присущие переводчику в 

принимающей стране. Квалификация переводчиков не будет ставиться под со-

мнение, что значительно поднимет уровень сотрудничества России с другими 

государствами в области уголовного судопроизводства.  
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УДК 343.125 

И.В. Смолькова 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья посвящена анализу одной из сложных и остро дискуссионных 

проблем науки уголовно-процессуального права – проблеме применения мер 

пресечения в отношении такого участника уголовного судопроизводства, как 

подозреваемый. Предлагается включить в качестве самостоятельного основа-

ния для применения более строгой меры пресечения в отношении подозревае-

мого – нарушение им условий ранее избранной меры пресечения. Подвергается 

критике практика повторного избрания подписки о невыезде в отношении по-

дозреваемого.  

Ключевые слова: подозреваемый, меры пресечения, исключительный слу-

чай, согласие подозреваемого. 

 

I.V. Smolkova 

 

FEATURES OF THE ELECTION OF PREVENTIVE MEASURES 

IN RELATION TO THE SUSPECT 

IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article is devoted to the analysis of one of the most complex and highly 

debatable problems of the science of criminal procedure law – the problem of apply-

ing preventive measures against such a participant in criminal proceedings as a sus-

pect. It is proposed to include as an independent basis for applying a more severe 

measure of restraint against a suspect – violation of the conditions of the previously 

chosen measure of restraint. The practice of re-electing a non-departure order against 

a suspect is criticized. 

Keywords: suspect, preventive measures, exceptional case, consent of the suspect. 

 

Согласно ч. 1 ст. 100 УПК РФ мера пресечения в отношении подозревае-

мого избирается в исключительных случаях при наличии оснований, преду-

смотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК 

РФ. В законе не раскрывается понятие «исключительный случай» применения 

меры пресечения в отношении подозреваемого. С позиции русского языка, «ис-

ключительный случай» означает: «небывалый, необыкновенный», «выделяю-

щийся среди других по своим качествам», «не распространяющийся одинаково 

на всех» [8, с. 251]. Из этого можно сделать вывод, что исключительный слу-

чай – это случай достаточно редкий, имеющий место при особых, необычных 

обстоятельствах, при которых неприменение меры пресечения реально повле-

чет невосполнимые утраты для уголовного дела (исчезновение следов преступ-

ления, сокрытие подозреваемого и др.).  
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С точки зрения отдельных авторов, применение меры пресечения для по-

дозреваемого не должно являться чем-то из ряда вон выходящим, а, напротив, 

должно быть ординарным основанием для приобретения им этого статуса, что 

избрание меры пресечения в отношении подозреваемого исключительно ровно 

настолько, насколько исключительно само его участие в уголовном судопроиз-

водстве. В частности, С.Б. Россинский вполне справедливо полагает, что необ-

ходимо внести изменение в ч. 1 ст. 100 УПК РФ, в соответствии с которым воз-

можность избрания меры пресечения в отношении подозреваемого должна 

быть не исключением, а правилом, аргументируя свое предложение тем, что 

при таком варианте временной интервал между актом процессуального задер-

жания подозреваемого и ходатайством в суд об избрании в отношении него ме-

ры пресечения сокращается до минимума [9, с. 34, 36].  

С предложением же Х.Г. Дациевой о замене в ч. 1 ст. 100 УПК РФ поня-

тия «исключительный случай» на понятие «случай, не терпящий отлагатель-

ства», согласиться сложно [4, с. 11]. Думается, что предлагаемое изменение 

может привести к произвольному его толкованию, расширению пределов 

усмотрения следователя, дознавателя, а, в конечном итоге, к необоснованному 

применению меры пресечения в отношении подозреваемого. Печальный опыт 

произвольного толкования «случая, не терпящего отлагательства», определяв-

шего возможность производства осмотра места происшествия до возбуждения 

уголовного дела, известен еще в период действия УПК РСФСР. 

В соответствии со ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости 

избрания меры пресечения в отношении подозреваемого и определении ее вида 

должны учитываться: тяжесть преступления, сведения о личности подозревае-

мого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и дру-

гие обстоятельства. В качестве «других обстоятельств» учитываются как смяг-

чающие (наличие на иждивении несовершеннолетних детей или престарелых 

родителей, болезнь и т.д.), так и отягчающие (наличие прежних судимостей, со-

вершение преступления в составе организованной преступной группы или пре-

ступного сообщества и т.д.) обстоятельства.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении № 12-П от 22.03.2018 г. в ка-

честве одного из условий выбора меры пресечения, обеспечивающей соразмер-

ность содеянного и ограничения прав и свобод подозреваемого, определяемых 

конкретной мерой пресечения, называет еще и тяжесть подозрения [11].  

К подозреваемому может быть применена любая из мер пресечения, ука-

занная в ст. 98 УПК РФ. По заложенному в ней потенциалу она должна быть 

достаточна для пресечения возможности подозреваемому препятствовать про-

изводству по уголовному делу, более строгая мера пресечения избирается то-

гда, когда доказано, что нельзя ограничиться более мягкой.  

На практике довольно часто, стремясь придать лицу статус подозреваемо-

го, следователь, уверенный в совершении преступления конкретным лицом, но 

еще не собравший достаточных доказательств для предъявления ему обвине-

ния, избирает в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем 

поведении (далее – подписка о невыезде) (ст. 102 УПК РФ). Среди правопри-

менителей распространено суждение, что подписка о невыезде является «мало 
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к чему обязывающей» мерой пресечения, не требующей ни согласия прокурора, 

ни судебного решения. Согласиться с этим нельзя, ибо подписка о невыезде 

ограничивает свободу передвижения гражданина, выбор им места жительства, 

кроме того, над подозреваемым, давшим подписку о невыезде, висит «дамоклов 

меч» применения более строгой меры пресечения в случае, если он ее нарушит.  

Нередки на практике и ситуации, когда следователь, избрав в отношении 

подозреваемого подписку о невыезде, по истечении 10-суточного срока дей-

ствия, избирает ее повторно. В литературе по данному поводу высказано доста-

точно спорное мнение, в соответствии с которым при возникновении проблемы 

дальнейшего процессуального оформления участия подозреваемого в уголов-

ном деле и соблюдения его процессуальных прав по истечении 10 суток с мо-

мента избрания меры пресечения, возможно повторное избрание меры пресече-

ния в порядке ст. 100 УПК РФ [7, с. 117–118]. Представляется, данное мнение, 

как и практика, которую оно пытается оправдать, не соответствуют положени-

ям ст. 100 УПК РФ.  

В этой связи возникает вопрос: для чего повторно избирается мера пресе-

чения? Это делается для того, чтобы, «подстраховавшись», продолжать на 

внешне законных основаниях расследование, пока на основе полученных дока-

зательств не будет установлена причастность или непричастность подозревае-

мого к совершенному преступлению. Представляется, что такая практика про-

тиворечит закону, поскольку он ограничивает действие любой меры пресече-

ния, в том числе и не связанной с лишением свободы, сроком в 10 суток, иначе 

срок, установленный для предъявления обвинения, без достаточных оснований 

будет продлеваться до 20 суток и более.  

Н.В. Азаренок, допуская повторное избрание меры пресечения по истече-

нии 10 суточного срока в отношении подозреваемого, оговаривает, что оно 

возможно при условии появления новых изобличающих лицо доказательств [1, 

с. 17]. Думается, что и в этом случае повторное избрание меры пресечения в 

отношении подозреваемого недопустимо, при появлении новых, а тем более, 

изобличающих подозреваемого доказательств, необходимо предъявлять ему 

обвинение.  

Избранная мера пресечения может быть изменена на более строгую в 

случаях, когда подозреваемый нарушает условия ее исполнения, однако такое 

изменение в законе предусмотрено только в отношении неисполнения условий 

таких мер пресечения, как запрет определенных действий (ч. 13 ст. 105 УПК 

РФ), залог (ч. 7 ст. 106 УПК РФ) и домашний арест (ч. 14 ст. 107 УПК РФ). Ду-

мается, однако, что возможность изменить меру пресечения на более строгую 

может быть реализована и при нарушении условий исполнения и других мер 

пресечения: подписки о невыезде (ст. 102 УПК РФ), личного поручительства 

(ст. 103 УПК РФ), наблюдения командования воинской части (ст. 104 УПК РФ), 

присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (ст. 105 УПК РФ). В этой 

связи следует установить в ст. 97 УПК РФ в качестве самостоятельного основа-

ния для избрания более строгой меры пресечения нарушение подозреваемым 

избранной в отношении него меры пресечения.  
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А вот предложение Н.И. Газетдинова предусмотреть в законе возмож-

ность изменения любой меры пресечения в случае ее нарушения на заключение 

под стражу в отношении подозреваемых, совершивших преступления неболь-

шой тяжести, а также установить уголовную ответственность за нарушение 

условий исполнения мер пресечения аналогично уголовной ответственности за 

побег из мест лишения свободы [3, с. 45] поддержать нельзя, поскольку, во-

первых, установление заключения под стражу в отношении подозреваемого, 

совершившего преступление небольшой тяжести, даже нарушившего условия 

исполнения какой-либо меры пресечения, не соответствует общественной 

опасности содеянного, а, во-вторых, криминализация таких действий носит до-

статочно искусственный характер.  

По УПК РФ личное поручительство (ч. 2 ст. 103 УПК РФ) и наблюдение 

командования воинской части (ч. 2 ст. 104 УПК РФ) избираются только с согла-

сия подозреваемого. Следовательно, появление подозреваемого в случае приме-

нения этих мер пресечения связано с его непосредственным волеизъявлением.  

В уголовно-процессуальной литературе вопрос о необходимости получе-

ния согласия подозреваемого на применение названных мер пресечения носит 

спорный характер. Одни авторы отвечают на данный вопрос положительно, 

другие, наоборот, – отрицательно. Сторонница первой точки зрения О.И. Цоко-

лова отмечает, что избрание любой меры пресечения, кроме заключения под 

стражу, не является односторонним принудительным актом, а требует добро-

вольное согласие самого подозреваемого выполнять соответствующие требова-

ния [10, с. 13].  

Р.Д. Лисицин, наоборот, считает, что согласие подозреваемого не может и 

не должно являться элементом законодательной конструкции избрания меры 

пресечения, не связанной с заключением под стражу, поскольку иное противо-

речило бы правовой сущности мер пресечения, являющихся мерами уголовно-

процессуального принуждения. С его точки зрения, согласие подозреваемого 

как обязательное условие применения таких мер пресечения, как личное пору-

чительство и наблюдение командования воинской части, обращено не к самой 

мере пресечения, а является утвердительным ответом на передачу части кон-

трольных полномочий от следователя (дознавателя) к поручителям либо ко-

мандованию воинской части [6, с. 21]. Поддерживая это мнение, Б.Т. Безлепкин 

полагает, что правила ч. 2 ст. 104 УПК РФ достаточно «сомнительны», по-

скольку гарантиями этой меры пресечения «служат власть и авторитет воена-

чальника, а не согласие солдата, подозреваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступления, которое противоречит самому смыслу уголовно-

процессуального принуждения, придавая воинским и процессуальным отноше-

ниям совершенно несвойственный им характер сделки, соглашения» [2, с. 123].  

К.Б. Калиновский считает, что и такая мера пресечения, как подписка о 

невыезде, может применяться только с согласия подозреваемого, поскольку 

имеет психологически-принудительный характер, является личным обещанием, 

а во всех случаях при отсутствии согласия подозреваемого на применение мер 

пресечения, не связанных с лишением свободы, следует избирать письменное 

обязательство о явке [5, с. 15].  
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Необходимо заметить, что некоторые международные документы исходят 

из необходимости учета согласия подозреваемого/обвиняемого на применение 

к ним мер пресечения, требующих от них выполнения определенных, наклады-

ваемых на них обязательств. Так, согласно п. 3.4 Стандартных минимальных 

правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-

ских правил), принятых Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеей ООН от 

14 декабря 1990 г. «не связанные с тюремным заключением меры, которые 

накладывают какое-либо обязательство на правонарушителя, и которые приме-

няются до формального разбирательства или суда, или вместо них, требуют со-

гласия правонарушителя» [12].  

Эта позиция подтверждена и Конституционным Судом РФ в Определе-

нии от 22.01.2014 г. № 27-О, в котором отмечается, что по смыслу ст. 102, 97, 

99 УПК РФ отказ подозреваемого дать подписку о невыезде и надлежащем по-

ведении, – как свидетельствующий о том, что в рамках применения данной ме-

ры пресечения не могут быть достигнуты ее цели, – может повлечь избрание 

другой, в том числе и более строгой, меры пресечения, но само же вынесение 

постановления об избрании подписки о невыезде и надлежащем поведении – 

без отобрания у лица письменного обязательства – не позволяет считать эту ме-

ру примененной и влекущей правовые последствия для подозреваемого [13]. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что законодательное регу-

лирование порядка применения мер пресечения в отношении подозреваемого 

недостаточно четко и последовательно, требует уточнений и в первую очередь 

отказа от требования исключительности его характера.  
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Д.А. Степаненко, М.Л. Дёмина 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Авторами предпринята попытка обосновать значимость участия педагога 

и психолога при производстве следственных действий с участием несовершен-

нолетних. На основе анализа практики и уголовно-процессуального законода-

тельства авторами отстаивается позиция, что педагог и психолог не являются 

тождественными понятиями, несмотря на то что они обладают специальными 

знаниями, цель их участия в уголовном судопроизводстве различная. Исходя из 

компетенций этих специалистов, авторы делают вывод, что к производству 

следственных действий с участием несовершеннолетних необходимо привле-

кать психолога, имеющего опыт работы с соответствующей возрастной груп-

пой. При изучении личности несовершеннолетнего, например при сборе неза-

висимых характеристик и составлении портрета несовершеннолетнего, педагог, 

работающий в учебном заведении, в котором обучается несовершеннолетний, 

может выступить в качестве свидетеля.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, педагог, психолог, производство 

по уголовным делам. 

 

D.A. Stepanenko, M.L. Demina 

 

TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF A TEACHER 

AND PSYCHOLOGIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

IN THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

WITH THE PARTICIPATION OF MINORS 

 

The authors made an attempt to substantiate the importance of the participation 

of a teacher and a psychologist in the production of investigative actions with the par-

ticipation of minors. Based on the analysis of practice and criminal procedure legisla-

tion, the authors defend the position that a teacher and a psychologist are not identical 

concepts, despite the fact that they have special knowledge, the purpose of their par-

ticipation in criminal proceedings is different. 

Keywords: minor, teacher, psychologist, criminal proceedings. 

 

Упоминание об участии педагога (психолога) в уголовном судопроизвод-

стве с участием несовершеннолетних можно встретить уже в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 г. [1, с. 22]. 

Современный законодатель, понимая важное значение использования 

специальных психолого-педагогических знаний, в то же время не различает по-

нятий «педагог», «психолог», ставя между ними практически знак равенства, не 



253 

расшифровывая роль участия педагога (психолога), а ограничиваясь смысло-

вым пониманием их ролевой значимости. Хотя в ст. 191, 425 УПК РФ между 

этими понятиями стоит союз «или», что может быть истолковано как взаимоис-

ключение. И вопрос об их привлечении к участию в следственных действий, 

производимых с участием несовершеннолетних, решается следователем по сво-

ему усмотрению. В ст. 280 УПК РФ говорится только об участии педагога. 

Ряд ученых считают, что не совсем верно употреблять эти понятия как 

равнозначные [10, с. 16; 15, с. 172] и отождествлять педагога и психолога.  

Педагог (от др.-греч. παιδαγωγός – ведущий ребенка) – это специалист по 

педагогике, занимающийся преподавательской и воспитательной работой [12, 

с. 944]. На практике, в качестве педагогов привлекаются учителя общеобразо-

вательных школ, имеющие диплом о педагогическом образовании. 

Психолог же (от др.-греч. ψυχή – душа; λόγος – знание) – это специалист, 

который занимается изучением проявлений, способов и форм организации пси-

хических явлений личности в различных областях человеческой деятельности 

для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью 

оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения1 [3, с. 464]. О 

воспитательной работе, как мы видим, речи не идет. Но насколько воспита-

тельная функция процессуальной фигуры специалиста важна в процессе обще-

ния с несовершеннолетним при производстве следственного действия? Имеет 

ли она основное значение? 

В ч. 3 ст. 425 УПК РФ сформулировано требование обязательного уча-

стия педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего, страдающего 

психическим расстройством. Можно сделать вывод, что педагог должен иметь 

реальную возможность оградить психику несовершеннолетнего от сильного 

воздействия стрессогенных факторов в определенных случаях. Процессуальные 

права педагога, указанные в ч. 5 ст. 425 УПК РФ – задавать вопросы несовер-

шеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знако-

миться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и 

полноте сделанных в нем записей, не дают возможности педагогу оградить 

психику несовершеннолетнего, даже если он видит, что это нужно сделать 

[6]. В связи с этим, на наш взгляд, возникает вопрос о наличии специальных 

психологических знаний у педагога (достаточно ли изучения ими в педагогиче-

ском Вузе курса общей и возрастной психологии) и опыта такой деятельности? 

Например, судебно-психологическую экспертизу, не может проводить педагог, 

так как не обладает соответствующими специальными знаниями и не владеет 

методиками, необходимыми для проведения исследований. 

По справедливому замечанию Е.В. Горбачевой и И.А. Фоминой, если для 

педагога несовершеннолетний – это объект воспитательного воздействия, то 

для психолога – это личность, «партнер» по решению психологических задач. 

Именно психолог умеет различать эмоциональные состояния, в которых пре-

бывает несовершеннолетний, а также помогать преодолеть трудности общения 

                                                           
1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Спе-

циальность 020400 «Психология». Квалификация – Психолог. Преподаватель психологии. 
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следователя и несовершеннолетнего при допросе, устранить заблуждения и не-

допонимания, определить наличие склонности к фантазированию и оценить ее 

степень [4, с. 94–99]. 

Так, Е.В. Елагина, Г.С. Григорян отмечают, что помимо соответствующе-

го образования педагог-психолог обязательно должен иметь опыт работы в 

данной сфере и именно с той возрастной категорией, что и допрашиваемый [6]. 

В.Н. Махов говорит о необходимости участия педагога-психолога во всех 

следственных действиях, где несовершеннолетний дает показания [11]. 

По мнения некоторых ученых слово «педагог» в том значении, в котором 

оно используется в настоящий момент, следует исключить из УПК РФ [16, 

с. 204–205], как не отвечающее целевым и содержательным требованиям его 

участия.  

По нашему мнению, в ряде случаев, педагога целесообразно привлекать в 

качестве свидетеля: т.е. человека, который лично знаком с несовершеннолет-

ним (например, потому что обучает его) и в этой связи может дать оценку его 

личностным качествам, рассказать о взаимоотношениях со сверстниками и дру-

гими педагогами, осветить вопросы успеваемости и т.п.  

Участие психолога при таком следственном действии как допрос несо-

вершеннолетнего способствует достижению и решению следующих вопросов:  

– оказание помощи в установлении психологического контакта между 

следователем и несовершеннолетним;  

– возможность предвосхищения агрессии в поведении несовершеннолет-

него и устранение недопонимания между ним и следователем;  

– оказание содействия в формулировании на этапе подготовки и поста-

новке корректных и целевых вопросов;  

– наблюдение в ходе допроса за реакциями и поведением несовершенно-

летнего как в ходе свободного рассказа, так и при ответах на вопросы;  

– оказание помощи следователю в оценке правдивости или ложности да-

ваемых несовершеннолетним показаний;  

– установление причин добросовестного заблуждения и пр. [4, с. 96]. 

Считаем, что роль психолога не должна сводиться к фактическому, ба-

нальному присутствию при следственном действии. На наш взгляд, следует 

всячески избегать формализма в таком участии. В частности, кроме указанных 

аспектов участия психолога в следственных действиях несовершеннолетних 

следует отметить такую особенность, как оказание помощи во взаимодействии 

с законными представителями несовершеннолетнего и, в некоторых случаях, 

оказание непосредственной помощи им. Так как работа с ними также должна 

проводиться, в конечном итоге это может способствовать профилактике право-

нарушений, помочь избежать в будущем попадания несовершеннолетнего в по-

ле зрения правоохранительных органов как в качестве виновного, так и в каче-

стве жертвы преступления. Помощь психолога необходима и при работе с ма-

лолетними участниками уголовного процесса. 

Важно также отметить, что именно такой подход к участию специалиста-

психолога при допросе несовершеннолетнего – максимально соответствует так-

тическим целям допроса и способствует максимальному достижению постав-



255 

ленных данным следственным действием целей. Известно, что тактическая 

роль участия психолога при производстве допроса обусловлена возможностью 

использования различных приемов, которые есть на его вооружении как лица, 

обладающего специальными знаниями. На практике существует множество 

примеров, когда только работа психолога с несовершеннолетним помогает 

«разговорить» его в случае, если несовершеннолетний стал жертвой преступно-

го посягательства, а также помочь выявить социальные, психологические и 

воспитательные факторы, способствовавшие и приведшие его к девиантному 

поведению.  

Следует, на наш взгляд, поднять и такую проблему, как возможная заин-

тересованность педагога. По общему требованию лицо, привлекаемое в каче-

стве специалиста-педагога или психолога, должно быть не заинтересованным в 

исходе дела. Между тем, на практике имеют место случаи, когда следователь 

привлекает в качестве специалиста-педагога учителя, классного руководителя 

или социального педагога из той же школы, в которой учится несовершенно-

летний. Как показывает практика, при этом нередки случаи, когда такой при-

влеченный педагог в глазах ребенка не защитник и помощник, а противник, не-

приятель, который может спровоцировать конфликтную ситуацию, встречая 

несовершеннолетнего осуждающими словами («доигрался», «а мы тебя преду-

преждали» и т.п.) [4, с. 96]. 

Кроме того, привлечение педагога со школы, где учился несовершенно-

летний, напротив, как правило, заставляет последнего замкнуться (особенно по 

делам о половых преступлениях).  

Между тем, несмотря на возможность привлечения психолога, сам следо-

ватель должен в полной мере быть готов к допросу несовершеннолетнего. Как 

справедливо отмечает В.Л. Васильев, следователь должен хорошо знать психо-

логические особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при 

выборе тактических приемов проведения с ними того или иного следственного 

действия [2, с. 413]. 

При допросе несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, подозревае-

мых, обвиняемых следователь в основном оперирует приемами логической и 

психологической природы. Это связано с тем, что идеальные следы (психические 

отображения, образы, следы памяти) исследуемого события недоступны следо-

вателю для непосредственного восприятия. Их содержание можно раскрыть 

только приемами и правилами общения как процесса обмена информацией, диа-

лога следователя с людьми, являющимися носителями «следов памяти», в ходе 

беседы, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте и других вербаль-

ных действий. Имеются в виду приемы и правила речевого и неречевого харак-

тера, а также комбинации правил, приемов того и другого типов [7, с. 16].  

Законодатель не оговаривает момент привлечения специалиста для уча-

стия в следственном действии. Производство следственного действия включает 

в себя три взаимосвязанных стадии: подготовительной, рабочей, заключитель-

ной. Рекомендуется привлекать психолога еще на подготовительной стадии, 

особенно, когда речь идет о вербальных следственных действиях. Это позволит 

избежать формализма при проведении допроса несовершеннолетнего, снизить 
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риск проведения повторного допроса, с целью устранения субъективных недо-

статков первоначального допроса.  

Следует обратить внимание на наличие в свободном рассказе и при отве-

тах на вопросы слов и выражений, не характерных для лексикона несовершен-

нолетнего, уровня образования и развития, что может свидетельствовать о 

наличии навязывания чужого мнения относительно произошедшего или при 

даче оценки и характеристики какого-либо лица. Также в ходе допроса необхо-

димо производить наблюдение за реакцией несовершеннолетнего на вопросы, 

особенность ответов: с обидой, робкие, неуверенные, путаные, а также за самим 

поведением: запуган, застенчив, обидчив, самоуверен, дерзок – позволит акцен-

тировать внимание на причинности такого поведения и реакции, выявить нега-

тивные факторы, мешающие несовершеннолетнему излагать именно свою по-

зицию по делу. Проведенный анализ видеозаписей следственных действий с 

участие несовершеннолетних, позволил сделать вывод что, чаще всего, следо-

ватели фиксируют показания (печатают на компьютере), при этом не видят ре-

акции допрашиваемых.  

Кроме того, известно, что установление авторитетов, кумиров (как реаль-

ных, так и выдуманных) будет способствовать прогнозированию возможного 

существования эффекта копирования, подражания, подчинения или конформ-

ного поведения, когда чувство ложного товарищества «диктует» покрывание 

своих подельников, а иногда и взятие на себя их вины. В этом случае следова-

тель и психолог, присутствующий на допросе, должны попытаться выяснить 

мотивы такой дружбы, взаимосвязи и взаимоотношения в группе и попытаться 

разъяснить суть истинной дружбы и товарищества, вскрыть существующие в 

группе разногласия и противоречия.  

Также следует отметить, что причиной такого самооговора и «покрыва-

тельства» бывает не авторитет взрослого преступника-коллеги, а «обвинитель-

ное» поведение самого следователя, которое способствует формированию у 

несовершеннолетнего ощущения неизбежности привлечения его к уголовной 

ответственности, или его осуждающее поведение по отношению к потерпевше-

му несовершеннолетнему.  

Кроме того, следует помнить, что ввиду особенностей психики несовер-

шеннолетнего он не всегда может на ходу придумывать продолжение «легенды» 

или объяснять какие-то, выдуманные ранее, ложные детали произошедшего.  

Работая с несовершеннолетними следователю необходимо «погружение» 

в подростковую субкультуру, выяснение значения современных слов, принци-

пов определения кумиров и увлечений нового поколения, что очень сложно 

сделать без специалиста психолога.  

Психолог может задавать вопросы, учитывая возрастную периодизацию, 

так как у каждого периода свои особенности. Кроме того, психологи обладают 

методами воздействия, что может положительно повлиять при сниженной мо-

тивации несовершеннолетнего при даче показаний. Кроме того, психолог мо-

жет описать методы и приемы психологического воздействия в деятельности 

следователя и критерии безопасности их применения [18]. При привлечении 

психолога к участию в производстве по уголовным делам с участием несовер-



257 

шеннолетних психолог также может пояснить следователю сущность психоло-

гических особенностей несовершеннолетних разных возрастных групп и ока-

зать существенную помощь в определении свойств, состояний нервной систе-

мы, особенностей восприятия, запоминания, воспроизведении информации, 

наличия различных акцентуаций характера, уровня интеллектуального развития 

и особенностей протекания психических реакций, и, соответственно, совместно 

со следователем выработать верную тактику проведения следственных дей-

ствий с участием несовершеннолетнего, используя свои специальные знания в 

области психологии. 

По нашему мнению, должно быть обеспечено постоянное участие психо-

лога (педагога) в рамках любого следственного действия, которое проводится с 

участием несовершеннолетнего вне зависимости от его процессуального стату-

са, возраста (достиг или нет 16 лет), а также наличия у него каких-либо откло-

нений психофизического развития. Об этом неоднократно упоминается и в 

научных источниках различного времени [5; 9, с. 27; 13, с. 94; 17, с. 64; 19, 

с. 36–37].  

Как показывает практика, присутствие педагогов и психологов в ходе 

следственных действий с участием несовершеннолетних происходит формаль-

но. Так, из 57 анализируемых нами видеозаписей следственных действий (при 

производстве судебно-психологических экспертиз) по делам о половых пре-

ступлениях, где при даче показаний несовершеннолетнего потерпевшего при-

сутствовал педагог-психолог, не один не оказал помощь следователю в ходе 

следственного действия. 

По результатам пилотажного опроса следователей и анализа видеозаписей 

следственных действий с участием несовершеннолетних (при производстве су-

дебно-психологических экспертиз) ясно, что следователи по уголовным делам, 

при допросе несовершеннолетних в ходе производства самого следственного 

действия, при фиксации результатов, не в полном объеме используют или совсем 

не используют присутствие педагога и психолога в следственных действиях. 

Считаем, что в УПК РФ следует отразить, какое конкретно лицо может 

быть допущено в качестве педагога и психолога к участию в следственных дей-

ствиях, производимых с участием несовершеннолетнего. Так, например, на 

практике в качестве психологов или педагогов часто привлекаются лица, име-

ющие соответствующий диплом, незначительный стаж работы, но к моменту 

производства следственных действий по каким-то причинам уже давно не рабо-

тающие по специальности. Е.В. Елагина, Г.С. Григорян отмечают, что это со-

вершенно недопустимо, так как функции как педагога, так и психолога не 

должны ограничиваться только присутствием на следственных действиях и 

подписанием протоколов. Их участие в следственных действиях можно расце-

нивать как начальное звено цепочки психологической, социально-

педагогической работы с несовершеннолетним, которая должна быть осу-

ществлена в интересах последнего, и в то же время способствовать установле-

нию объективной истины по уголовному делу [6].  
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УДК 343 

В.В. Агильдин 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Неприкосновенность жилища и ответственность за ее нарушение пред-

ставляется достаточно мало разработанной в науке темой, что обосновывает ак-

туальность проведенного исследования. В статье проведен анализ термина 

«неприкосновенность жилища» как уголовно-правовой категории и рассмотре-

но, в чем выражается нарушение данной категории. Достаточно подробно рас-

смотрены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ за 

нарушение неприкосновенности жилища. В статье предпринята попытка изуче-

ния и осмысления проблемы, выделены проблемы применения данной нормы 

на практике. Сделаны выводы и предложены меры по дальнейшему совершен-

ствованию проблемы и частичной декриминализации нормы.  

Ключевые слова: наказание, принудительные работы, принудительный 

труд, исправление осужденных, альтернатива лишению свободы. 

 

V.V. Agildin 

 

FORCED LABOR AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

The inviolability of the home and responsibility for its violation is a topic that 

is rather poorly developed in science, which justifies the relevance of the study. The 

article analyzes the term «inviolability of the home» as a criminal legal category and 

considers what the violation of this category is expressed in. A sufficiently detailed 

analysis of the elements of the crime provided for in Article 139 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, which provides for liability for violation of the inviolabil-

ity of the home, was carried out. The article attempts to study and understand the 

problem, and provides a certain analysis. The problems of applying this rule in prac-

tice are highlighted. Conclusions are drawn and measures are proposed for further 

improvement of the problem and partial decriminalization of the norm. 

Keywords: punishment, forced labor, forced labor, correction of convicts, al-

ternative to imprisonment. 

 

Модернизация уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства, изменения в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

направлены на адаптацию законодательства к реалиям и социальной практике 

современного общества. В обществе возник запрос на повышение эффективно-

сти мер уголовного права, а также на гуманизацию наказания. Это касается, 

прежде всего, расширения списка тех мер, которые не связаны с изоляцией 

осужденных от общества. Поэтому совершенствование системы уголовной от-

ветственности направлено в первую очередь на повышение эффективности в 

достижении целей наказания, наиболее важным из которых является исправле-

ние лица, совершившего преступное деяние. Второй, но не менее важной целью 
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совершенствования системы уголовных наказаний, является гуманизация всей 

системы уголовного права. 

В соответствии с запросами общества в правоохранительной практике 

назрела необходимость во введении дополнительных видов уголовных наказа-

ний, направленных на сокращение применения уголовного наказания в виде 

лишения свободы. Вследствие этого законодателем были введены принуди-

тельные работы в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) и Уго-

ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) как новый вид 

уголовного наказания и, соответственно, как необходимая альтернатива лише-

нию свободы. 

Такое воздействие на лиц, совершивших преступление, российским уго-

ловным правом применялось и ранее. Например, еще в Уложении 1903 г. уго-

ловная система была значительно упрощена по сравнению с Уложением 1885 г. 

Все наказания стали делиться на основные, дополнительные и заменяющие. 

Особые, специальные законы, уставы, обычное право и т.д. также предусматри-

вали виды наказаний, которые были связаны с принуждением к труду [1]. 

В советский период гуманизация наказания была медленной, непоследо-

вательной. Так, в 1920–1930-х гг. принуждение к труду применялось, но затем, 

из-за усиления строгости уголовной политики, в уголовном праве это наказание 

было отменено. 

В период, известный в истории как период «оттепели», началась передача 

части функции государства обществу. Основы уголовного законодательства 

СССР и союзных республик были приняты в 1958 г. В ст. 28 Уголовного кодекса 

предусматриваются исправительные работы без лишения свободы. Другой вид 

уголовного наказания – условное осуждение к тюремному заключению с обяза-

тельным привлечением осужденных к труду – применялась в СССР в период с 

1959 по 1993 г. Однако с 1993 по 1997 г. этот вид наказания был исключен из 

уголовного кодекса. С введением Уголовного кодекса в 1997 г. такое наказание 

как исправительные работы снова было возвращено в уголовный кодекс. 

В 2011 г. Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ введен новый 

вид наказания – принудительные работы (п. 3 ст. 44 УК РФ). Очевидно, воз-

никла необходимость в специализированных исправительных центрах, а зна-

чит, для реализации этого наказания на практике потребовалось некоторое вре-

мя. Первоначально планировалось, что до 2013 г. необходимая работа будет 

выполнена, условия для реализации принудительных работ будут созданы и су-

ды смогут назначать данный вид наказания, однако все пошло не по плану, вве-

дение в действие данной нормы было отложено до 2014 г. Согласно ст. 8 Зако-

на, положения о принудительных работах, содержащиеся в УК РФ и УПК РФ, 

применяются только с 1 января 2017 г. 

Итак, на сегодняшний день в УК РФ существуют три вида наказаний, ко-

торые не связаны с изолированием осужденного от общества, но связаны с ис-

правительно-трудовым воздействием: обязательные работы (ст. 49 УК РФ), ис-

правительные работы (ст. 50 УК РФ) и принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). 
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Несовершенство, неполнота нормативно-правовой базы и активное об-

суждение регулирования и использования в качестве вида уголовного наказа-

ния принудительных работ указывают на актуальность темы данной статьи. 

Принудительные работы отличается от исправительных работ тем, что 

они могут отбываться за пределами постоянного места жительства осужденно-

го. Кроме того, отличительной особенностью принудительных работ от обяза-

тельных работ является то, что работа осужденного к принудительным работам 

оплачивается.  

В обществе также широко обсуждается вопрос о виде данного наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ принудительные работы относятся к основ-

ным видам наказаний. Перечисленные в этой статье виды наказаний, в том чис-

ле принудительные работы, – только основное наказание, но согласно ч. 1 

ст. 53.1 УК РФ принудительные работы – не самостоятельное наказание. Дан-

ный вид наказания «применяется как альтернатива лишению свободы в случа-

ях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настояще-

го Кодекса» [3]. Его несамостоятельность усматривается также из ч. 2 ст. 53.1 

УК РФ, где указано, что назначение принудительных работ возможно только в 

порядке замены лишения свободы.  

С другой стороны, аргументом в пользу того, что принудительные работы 

являются самостоятельным видом наказания, служит само наличие их в боль-

шинстве санкций статей Особенной части УК РФ и их особое место в списке 

наказаний (ст. 44 УК РФ) между ограничением свободы и арестом. Таким обра-

зом, вопрос о самостоятельности такого вида уголовного наказания, как прину-

дительные работы, является дискуссионным в научной среде с точки зрения 

толкования норм уголовного права. 

В то же время в законе остается недоработанный момент – суд решает, 

следует ли заменить лишение свободы принудительными работами при поста-

новлении приговора [3]. Таким образом, суд должен повторно вынести приго-

вор в отношении ранее осужденного (то есть осудить осужденного) при замене 

наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ. 

Но это противоречит логике законодателя, отраженной в УПК РФ. Этот вопрос 

должен быть рассмотрен судом в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 397 УПК 

РФ, в качестве вопроса, рассматриваемого судом в процессе назначенного при-

говора по основанию, предусмотренному в ст. 80 УПК РФ, – при замене неот-

бытой части наказания более мягким видом наказания. 

Недоработанность закона также выражается в том, что замена лишения 

свободы на принудительный труд напрямую не зависит от категории преступ-

ника. Такая замена может быть произведена для гражданина, совершившего не 

только преступление, относящееся к категории средней тяжести, но в некото-

рых случаях для тяжкого виновного деяния. Это условие нельзя считать оправ-

данным, так как введение этой нормы не может способствовать улучшению и 

гуманизации уголовного законодательства, а ведь именно это является сущно-

стью введения наказания в виде принудительных работ. 

Введение такого вида наказания требует, как времени, так и определен-

ных бюджетных расходов. Так, с учетом необходимости введения специальных 
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исправительных центров для отбытия такого наказания и других критериев по-

требуются немалые вложения. Согласно расчетам, стоимость создания одного 

исправительного центра с лимитом заполнения до 200 человек составит от 67,6 

до 72,2 млн р., в зависимости от комплектации, с учетом климатических усло-

вий расположения центра, необходимых инженерных и технических средств 

защиты, инженерных сетей и систем. На начальном этапе потребуется не менее 

900 штатных единиц для поддержки деятельности 30 исправительных центров, 

а всего – 4 500 сотрудников. Для обеспечения сотрудников 30 исправительных 

центров необходимым персоналом с денежным довольствием и другими вы-

платами, установленными законодательством Российской Федерации, согласно 

расчетам, произведенным в параметрах затрат, потребуются бюджетные ассиг-

нования в размере 2,325–2,463 млрд [4]. Отнюдь, это далеко не малая часть 

средств бюджета Российской Федерации, необходимая для реализации данного 

вида наказания. К тому же это не единственный открытый вопрос на сегодняш-

ний день относительно исполнения данного наказания. 

На сегодняшний день происходит перепрофилирование уже действую-

щих на сегодняшний момент исправительных учреждений, что предполагает 

создание определенных изолированных участков в соответствии с условиями 

безопасности и другими требованиями при колониях, действующих как испра-

вительные центры, что, несомненно, позволяет немало сэкономить на строи-

тельстве и обеспечении штата сотрудников.  

Так в настоящее время на базе ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской 

области в поселке Плишкино 1 ноября 2017 г. создан исправительный участок, 

функционирующий как исправительный центр (далее УФИЦ), предполагаемой 

вместительностью 80 человек (60 из которых для мужчин и 20 для женщин). 

Более того, сейчас обсуждается проект, в соответствии с которым будут 

создаваться так называемые филиалы исправительных центров при крупных 

предприятиях, где нужны рабочие руки, что позволит значительно расширить 

возможности по трудоустройству осужденных, а значит распространить назна-

чение судами принудительных работ и вероятность применения данного вида 

уголовного наказания. 

Анализ исполнения данного вида наказания по состоянию на 1 июня 

2018 г. свидетельствует, что в УФИЦ ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркут-

ской области содержится 9 человек. За весь период функционирования УФИЦ 

на сегодняшний день по учетам прошло 14 осужденных, выбыло из УФИЦ 

5 осужденных, из них: по отбытию наказания выбыло – 2 человека; в связи с 

заменой наказания на лишение свободы – 1; убыл в другой исправительный 

центр (по месту жительства) – 1; в связи с освобождением условно-досрочно – 

1 человек.  

В настоящее время данный центр заполнен полностью и достаточно ак-

тивно работает. При этом статистика условно-досрочного освобождения более 

положительная, чем в других учреждениях.  

Также существует еще ряд замечаний. Федеральный закон от 07.12.2011 г. 

№ 420-ФЗ вносит изменения в Уголовный кодекс РФ, в «Основы законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. 
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№ 5487-1, в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, в Федеральный за-

кон от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельно-

сти органов предварительного следствия». Однако существуют и другие право-

вые акты, где необходимы изменения в связи с введением нового вида уголовно-

го наказания, например, Трудовой кодекс Российской Федерации (ч. 3 ст. 138), 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» (подп. «а» п. 3 ст. 23), Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» (ч. 1 ст. 5), Федеральный закон от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания» (пп. 1, 2 ст. 2), приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 г. № 6 «Об организации надзора 

за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

По моему мнению, даже данный краткий анализ показывает, что необхо-

димо решить еще много вопросов по введению принудительных работ как вида 

уголовного наказания, и их решение нельзя откладывать. Обзор судебной прак-

тики назначения данного вида наказания показывает, что принудительные ра-

боты осужденным назначаются крайне редко, в единичных случаях по всей 

стране. Создается впечатление, что суды не торопятся применять этот вид нака-

зания из-за отсутствия правоприменительной практики, поэтому, на мой взгляд, 

крайне необходимо разъяснение Верховного Суда Российской Федерации. 
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УДК 343.9 

Х.А. Асатрян 

 

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ 

 

Для повышения эффективности расследования серийных убийств приво-

дятся типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя. Де-

лается вывод, что во время выдвижения различных версий правильное их по-

строение и выбор способствуют раскрытию серийных убийств. Анализируются 

и обобщаются все известные по материалам уголовного дела признаки перед 

началом выдвижения версий о серийности убийств. 

Ключевые слова: выдвижение версий, типичные следственные ситуации, 

серийные убийства, расследование. 

 

Kh.A. Asatryan 

 

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND VERSIONS 

IN THE INVESTIGATION OF SERIAL MURDERS 

 

To improve the effectiveness of the investigation of serial murders, typical in-

vestigative situations and the algorithm of the investigator's actions are given. It is 

concluded that during the promotion of various versions, their correct construction 

and choice contribute to the disclosure of serial murders. All the signs known from 

the materials of the criminal case are analyzed and summarized before starting to put 

forward versions about the serial nature of the murders. 

Keywords: putting forward versions, typical investigative situations, serial 

murders, investigation. 

 

Расследование во всех случаях начинается с возбуждения уголовного де-

ла. Основанием для возбуждения уголовного дела по серийным убийствам ча-

ще всего является обнаружение трупа с признаками насильственной смерти, ча-

стей трупа, либо исчезновение человека. 

В процессе осмотра места происшествия на первичном этапе уже можно 

выявить признаки, которые могут указывать на серийность в данном преступ-

лении. Данная информация нуждается в последующем подтверждении или 

опровержении, для этого следователю необходимо выдвижение криминалисти-

ческой версии по совершенному преступлению. 

Начальная стадия расследования серийных убийств особенно важна, так 

как с ее помощью исследуются все данные, характеризующие способы и меха-

низмы совершения преступления. Кроме вышеперечисленного необходимо 

уделить внимание следующим вопросам [1, с. 44]:  

1. Изучал ли серийный убийца личность и образ жизни жертвы?  

2. Применял ли он при вхождении в связь с жертвой «легенды» и надле-

жащие ей атрибуты?  
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3. Пользовался ли дополнительными ресурсами, которые маскировали его 

действия при подготовке к совершению преступления?  

4. Применял ли он, наркотические, либо иные другие вещества, целью ко-

торых было приведение жертвы в беспомощное положение, и имеются ли сле-

ды подобного действия, на теле жертвы?  

5. Совершал ли он действия сексуального характера в отношении жертвы, 

если да, то какие?  

6. Имеются ли на теле жертвы следы пыток и истязаний?  

До подтверждения версии по серийному преступлению следует не делать 

категорические выводы о расследуемом преступлении, поскольку по мере рассле-

дования могут появиться новые данные или потерять актуальность старые. Обяза-

тельным условием при планировании версий будет динамичность оперативной 

работы, при которой коррективы в план расследования должны производиться с 

учетом следственных действий и поступившей оперативной информации. 

Во время процесса расследования выдвигаются различные версии, пра-

вильное их построение и выбор поспособствует раскрытию убийств. В связи с 

тем, что на первоначальном этапе расследования следователь обладает очень 

скудным количеством информации и не имеет данных для изобличения пре-

ступника, вся информация, которая будет получена на данном этапе, позволит 

давать различные версии обстоятельств его совершения. 

Следственные версии – обоснованные объективными данными и нуждаю-

щиеся в проверке предположения лица, осуществляющее расследование, относи-

тельно сущности расследуемого события, виновности в совершении преступле-

ния, правдоподобно объясняющие подлежащие установлению по делу факты. 

Лица, обладающие информацией и процессуальным статусом для выдви-

жения предположений относительно расследуемого дела, могут выдвигать раз-

личного предположения. Однако лишь следователь может подобные предполо-

жения в дальнейшем использовать для основы следственной версии. Для этого 

следователю необходимо информировать лиц, участвующих в расследовании 

дела. Наиболее подходящим, на наш взгляд, будет индивидуальное изучение 

каждым участником материалов, для поиска данных, которых поспособствуют 

построению и выдвижению следственной версии. 

При расследовании уголовных дел следователю необходимо выдвигать и 

проверять «общие версии, построенные для установления обстоятельств, под-

лежащих доказыванию, так и частные, которые относятся не ко всем событиям 

преступления, а лишь к промежуточным обстоятельствам» в целях уточнения 

обстоятельств общих. 

Перед началом выдвижения версий о серийности убийств, необходимо 

проанализировать и обобщить все известные по материалам уголовного дела 

признаки для данного вида преступлений, такие как: 

1. Способ совершения убийства. 

2. Мотив преступления. 

3. Сходство жертв. 

4. Идентичность мест и времени совершения преступления. 

5. Наличие общих следов на месте совершения преступления. 
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6. Подчерк преступника. 

Наличие данных признаков позволяет составить генеральную версию, 

подразумевающую под собой предположение о том, данные преступления дело 

рук одного человека. В данной версии выдвигаются предположения о видовой 

принадлежности серийного убийцы, в частности о наличии у него психологиче-

ских отклонений, и возможной трудовой деятельности. 

Исходя из обстоятельств генеральной или общей версии выдвигаются 

также и частные версии относительно места и времени совершения преступле-

ния, способах причинения смерти и механизме повреждения, мотивах преступ-

ления, способах сокрытия преступления. Частные версии могут также исполь-

зоваться и в рамках других эпизодов, входящих в серию. 

Источниками для построения частных версий являются: 

1. Данные, полученные о личностях жертв. 

2. Данные, полученные в ходе расследования предыдущих убийств, вхо-

дящих в серию. 

3. Данные, полученные из анализа осмотра места пришествия и трупа. 

4. Результаты судебных экспертиз. 

Факторами, влияющими на формирование частных версий расследование 

серийных убийств, являются: 

1. Личный опыт следователя, а также знания, полученные им при обуче-

нии и повышении квалификации. 

2. Степень обобщенности следователя об обстоятельствах убийства вхо-

дящие в серию. 

3. Использование зарубежного опыта расследования дел о серийных 

убийствах. 

На основе всей полученной информации можно сделать вывод, что сле-

дователь не должен фокусироваться лишь на одной потенциальной версии, 

только совокупность всех выдвигаемых версий способствует раскрытию уго-

ловного дела по серийным убийствам. 

Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный 

момент осуществляется расследование. 

В процессе расследования особое значение имеют характерные след-

ственные ситуации, ведь они являются отправной точкой в начале работы. В 

практике принято выделять четыре характерных следственных ситуации: 

1. Убийца известен, выявлена серия убийств. В это случае первичной за-

дачей для следователя станет поимка преступника, для этого устанавливается 

это местоположений и производится скорейшее задержание, так как лицо мо-

жет осознавать, что его раскрыли и может попытаться скрыться. Так же необ-

ходимо проанализировать уже приостановленные уголовные дела, в которых 

присутствуют схожие признаки серийности в целях возобновления по ним 

следствия и соединения уголовных дел. 

2. Убийца неизвестен, выявлена серия. Наиболее распространенная ситу-

ация, отличительной чертой которой является закономерность в каждом из 

убийств, которую должна выявить следственно-оперативная группа. На основе 



269 

же полученной информации следственная группа должна провести неотложные 

следственные действия, по поиску лица. 

3. Убийца известен, неочевидна серия. В данном случае первостепенной 

задачей для следователя станет установление его связи с другими преступлени-

ями, необходимо рассмотреть возможные варианты, связанные с делом. При 

возможности лицо должно быть допрошено, а также должны быть получены 

образцы. 

4. Убийца неизвестен, неочевидна серия. Самая сложная для следователя 

ситуация, проблемой установить в этом случае связь может как региональные 

трудности, так и не всегда активные действия со стороны дознания и следствия. 

Первостепенной задачей станет установления мотива преступления, а также 

наличие предположения серийности у самого следователя. Тогда, устанавлива-

ются все аналогичные преступления, как на территории региона, так и в близ-

лежащий территории. Сопоставление информации из материалов уголовных 

дел даст возможность установить личность преступника, направить расследо-

вание в нужное русло. 

Результатом всех следственных ситуаций должен быть установленный 

характер события, наличие полноты сведений об остановке события, установ-

лена личность потерпевшего, а также задержан подозреваемый. 

Существуют также альтернативные типичные следственные ситуации, 

предложенные Л.Я. Драпкиным [1, с. 17].  

1. Убийство неочевидное, нет информации о личности потерпевшего и 

преступника. В этом случае, в начале, требуется установление личности потер-

певшего, определить сходства по времени и местности места происшествия. 

Используя полученную информацию, следователь устанавливает наличие или 

отсутствие серии в данном убийстве. 

2. Заявление на исчезновение, отсутствие трупа и информации о преступ-

нике. Отправной точкой станет получение информации о личности пропавшего, 

в целях исключения других возможных причин исчезновения. 

На основе уже известных обстоятельств преступлений следователь уста-

навливает личность преступника. 

3. Неочевидное убийство, труп подвергся изменениям (обезображен, 

сгнил или расчленен), личность преступника неизвестна. 

Устанавливается личность потерпевшего, определяются признаки серий-

ности, на основе полученной информации следователь изобличает преступника. 

Использование правильной следственной ситуации помогает следователи 

определить конкретные цели и задачи, а также пути их решения. 

Уголовное дело должно возбуждать по каждому фактически обнаружен-

ному преступлению, имея достаточную мотивировочную базу можно объеди-

нить их в одно производство. 

Необходимо также не забывать о тех обстоятельствах, которые способны 

повлиять на полученную в ходе расследования серийных убийств информацию. 

1. Несвоевременная передача дела в одно производства, если есть пред-

положения, что они совершенны одним и тем же лицом. 
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2. Отсутствие работы с прошлыми эпизодами дела, в частности назначе-

ния новых экспертиз. 

3. Недобросовестное установление мест исчезновения лиц без вести про-

павших. 

4. Некомпетентность сотрудников по данной группе преступлений, не-

стабильность кадров. 

После установление подходящей следственной ситуации необходимо на 

основе уже имеющихся данных предположить возможное место и время следу-

ющего убийства. Для этого на карте отмечаются уже известные места соверше-

ния убийства, если в серии насчитывается более двух убийств, то соединяются 

два наиболее отдаленных между собой. Центр двух убийств считается середи-

ной, от которой уже проводят окружность, которая и является предполагаемым 

местом совершения следующего нападения. После определения потенциального 

места нападения нужно выделить конкретные места, которые будут служить от-

правной точкой для задержания преступника. Отдельного внимания стоит уде-

лить тому, каким образом преступник смог прибыть на место происшествия, для 

этого выдвигаются все возможные пути прибытия и отхода преступника, а также 

версии о наличии или отсутствии у него транспортного средства. 

По времени предыдущих нападений можно установить важные детали, 

способные помочь предположить время следующего нападения. Так, если лицо 

совершает преступление исключительно в определенное время суток, то можно 

сделать предположение об его повседневном графике, а также, если типаж 

жертв носит определенный характер, время его появления на улице. 
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УДК 4414-343   

М.Ш. Буфетова, А.В. Сарибекян 

 

ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья посвящена вопросам института независимости при осуществлении 

защиты в уголовном процессе. На основе общих законов деятельности цели и 

задачи адвоката формулируются в уголовном процессе. Участники уголовного 

процесса в соответствии со своим чувством справедливости интерпретируют 

законодательные цели в зависимости от конкретной правовой ситуации.  

Сегодня развитие адвокатуры представляет собой центр масштабных ре-

форм, проводимых в судебной системе. В частности, проводится значительная 

работа по усилению роли и значения адвокатуры как одного из эффективных 

институтов защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц. Особое внимание развитию данной сферы уделяется в ряде норма-

тивно-правовых актов, принятых в последние годы, а также в виде разрабаты-

ваемых сегодня новых законодательных актов. 

Ключевые слова: защитник, адвокат, принципы, защита в уголовном про-

цессе, уголовный процесс, уголовно-процессуальная деятельность. 

 

M.Sh. Bufetova, A.V. Saribekyan 

 

GUARANTEES OF THE LAWYER'S INDEPENDENCE 

IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article is devoted to the issues of the institution of independence in the im-

plementation of defense in criminal proceedings. On the basis of general laws of ac-

tivity, the goals and objectives of a lawyer are formulated in criminal proceedings. 

Participants in criminal proceedings, in accordance with their sense of justice, inter-

pret the legislative goals depending on the specific legal situation. 

Today, the development of the legal profession is the center of large-scale re-

forms carried out in the judicial system. In particular, significant work is being car-

ried out to strengthen the role and significance of the legal profession as one of the 

effective institutions for the protection of the rights, freedoms and legal interests of 

individuals and legal entities. Particular attention is paid to the development of this 

area in a number of normative legal acts adopted in recent years, as well as in the 

form of new legislative acts being developed today.  

Keywords: defender, lawyer, principles, defense in criminal proceedings, crim-

inal proceedings, criminal procedural activity. 

 

Независимость является наиболее характерной и основной стороной ад-

вокатской деятельности, так как адвокат должен быть свободен от любого дав-

ления извне, особенно со стороны правоохранительных органов и государства в 

целом [14, c. 148]. В международном законодательстве эти гарантии адвокат-
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ской деятельности предусмотрены в Основных принципах, касающихся роли 

юристов, закрепляющих за правительствами стран обязанность обеспечить 

юристам возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в 

обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного 

вмешательства [3, c. 131]. Аналогичные гарантии закреплены и в «Основных 

положениях о роли адвокатов», принятых восьмым Конгрессом ООН по преду-

преждению преступлений в Нью-Йорке в августе 1990 г. [4, c. 19]. 

Российские власти приняли на себя обязательство по соблюдению положе-

ний Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому из-

мерению СБСЕ, отмечая, что только использование возможностей защиты, осу-

ществляемой независимыми адвокатами, позволяет стороне реализовать возмож-

ности законной защиты своих прав, интересов и свобод. Пунктом 5.13 закреплено 

обязательство властей гарантировать независимость адвокатов [5, c. 224]. 

Согласно Рекомендациям Комитета министров Совета Европы о свободе 

осуществления профессии адвоката от 25.10.2000 г. № R(2000) 21 государству 

следует принять все возможные меры для того, чтобы уважалась, защищалась и 

поощрялась свобода осуществления профессии адвоката без дискриминации и 

неправомерного вмешательства органов власти или общественности в свете со-

ответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод; адвокаты не должны опасаться возможности применения в отношении них 

каких-либо санкций или подвергаться давлению, когда они действуют в соот-

ветствии со своими профессиональными обязанностями. 

Задачи, выполняемые адвокатом в процессе профессиональной деятель-

ности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия какого-либо влия-

ния на него, связанного в первую очередь с его личной заинтересованностью 

или с давлением извне. Независимое положение адвоката способствует укреп-

лению в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности су-

дей. Таким образом, адвокату следует избегать какого-либо ущемления соб-

ственной независимости и не поступаться принципами профессионального дол-

га ради интересов клиента, суда или других лиц (п. 2.1 Общего кодекса правил 

для адвокатов стран Европейского Сообщества) [6]. 

Как справедливо замечает С.В. Бровченко, вмешательство в какой бы то 

ни было форме в деятельность адвоката в целях воспрепятствования его про-

фессиональной деятельности в интересах подзащитного не влечет за собой уго-

ловной ответственности. Эти же деяния, совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, также не наказываются в уголовном порядке, 

что создает условия для безнаказанного произвола органов власти и ее недоб-

росовестных чиновников, препятствующих независимой деятельности само-

управляемых адвокатских объединений и профессиональной деятельности са-

мих адвокатов [8, c. 36]. 

На начальном этапе расследования необходимо решить две неразрывные 

задачи: с одной стороны, обеспечить высокую эффективность в раскрытии, 

расследовании и раскрытии преступлений, а с другой – участие следователя. 

Права и законные интересы граждан, в отношении которых осуществляется 

уголовное преследование, должны быть гарантированы [9, c. 120]. Результаты 
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текущего правового статуса адвоката в отношении участия в уголовных делах 

показывают, что в этой сфере еще достаточно проблем, которые необходимо 

решить. Это особенно важно на досудебной стадии уголовного судопроизвод-

ства. Это может быть объяснено тем, что на досудебной стадии уголовного 

процесса следователь оказывается основным лицом, имеющим все средства и 

методы доказывания, гарантированные государством. Защитник не включен в 

список лиц, ведущих расследование процессуально. 

Стоит отметить, что на досудебном этапе ученые и практики расходятся 

по принципам равноправия сторон и принципу состязательности. В частности 

С.В. Бровченко считает, что «это невозможно в настоящее время и требует от 

защитника специальной подготовки» [8, c. 36]. Тогда как П.Е. Короткова в свою 

очередь выступает против признания защитника субъектом доказательства. По 

ее мнению, «эти права являются исключительной компетенцией органов госу-

дарственной власти» [11, c. 8]. Сторонники этой идеи сейчас распространены 

не только среди создателей и практиков нашего национального законодатель-

ства, но и среди зарубежных ученых. Все они считают неуместным и неприем-

лемым делегирование полномочий по представлению доказательств адвокату. 

Действительно, согласно УПК РФ, уполномоченными на это являются дознава-

тель, следователь, прокурор и судья. Вместе с тем УПК РФ устанавливает, что 

защитник имеет право собирать и представлять доказательства по уголовному 

делу. Это означает, что есть правовые основания для участия защиты в досу-

дебном расследовании. Однако, на данном этапе ему необходима возможность 

действовать по принципу состязательности, то есть достаточные полномочия. 

Информация по уголовному делу, собранная защитником, практически неотли-

чима от информации, собранной следователем или следователем. Главное от-

личие состоит в том, что защитник не является представителем государствен-

ной власти, и что адвокат не обладает достаточными юридически гарантиро-

ванными полномочиями для эффективного выполнения своих функций защиты. 

В соответствии с УПК РФ, опрос лиц с соответствующей деловой информацией 

и получение письменных объяснений с их согласия, запрос государственных 

органов и других ведомств, а также предприятий, учреждений и организаций, а 

также справок, описаний, объяснений и других доказательств. Однако тот факт, 

что защитник не имеет права проводить экспертизу, создает определенные 

трудности при использовании его доказательств. Таким образом, при назначе-

нии экспертизы подозреваемому, обвиняемому или его защитникам задаются 

конкретные вопросы по уголовному делу, которые необходимо поставить перед 

экспертом, эти вопросы изменению не подлежат.  

Как правило, государственным органом, ответственным за расследование 

преступления, должна реально предоставляться возможность, потерпевшему от 

преступления, помогать ему или ей в процессе расследования преступления. 

Ведь власти должны восстанавливать и защищать права жертв преступлений. В 

то же время закон требует, чтобы права подозреваемого были должным обра-

зом защищены. Однако такая поддержка со стороны дознавателя, следователя и 

прокурора противоречит природе правоохранительных органов. По этой при-

чине многие зарубежные теоретики, исходя из прав и интересов подозреваемо-
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го или обвиняемого, предлагали ввести в закон «параллельное расследование» 

или «адвокатское расследование» [14, c. 148]. В этом случае расследование ад-

воката подразумевает процессуальную деятельность, то есть процесс, прирав-

ненный к дознанию и предварительному следствию. Российский ученый 

А.В. Минаев также является сторонником создания Института адвокатуры в 

российском уголовном процессе, который он охарактеризовал так: «термин 

«адвокатское расследование» – это законная, публично-правовая деятельность, 

подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца и гражданского ответчика, 

направленные на выявление, установление и подтверждение обстоятельств и 

фактов, имеющих значение для дела, в интересах лица, сообщающего инфор-

мацию; защита своих прав и интересов» [12, c. 20]. 

Однако, на наш взгляд, информация, полученная в результате расследо-

вания адвоката, не может являться доказательством. Это связано с тем, что рас-

следование адвоката не может считаться процессуальным действием. Подтвер-

ждением наших мыслей являются следующие высказывания И.Ю. Фойницкого. 

По его словам: «Обыск защиты является значительной частью деятельности 

защиты, но для того, чтобы сделать это должным образом, адвокатура должна 

иметь такие же полномочия для обеспечения справедливого судебного разбира-

тельства, как и иные субъекты расследования, имеющие право искать обвиняе-

мого» [13, c. 66]. Немецкий юрист, философ и политический деятель Ферди-

нанд Лассаль также отметил то же самое: «прокурор работает с целой командой 

из более чем сотни полицейских, и только адвокат идет по этому пути, чтобы 

вынести законное, разумное и справедливое решение. будет пытаться бороть-

ся», – сказал он, подчеркнув неравную мощь сторон, борющихся за справедли-

вость [10, c. 40]. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что поиск путей за-

щиты – это сущность института адвокатского расследования. Равноправие сто-

рон должно выражаться только тогда, когда сторона защиты имеет право обжа-

ловать неправомерные действия следственных органов. Однако добиться ра-

венства сторон в уголовном процессе невозможно. 

Можно сделать вывод, что укрепление правового статуса защитника на 

досудебной стадии и правовой основы для его деятельности по доказательству 

работы и устранение препятствий для полноценного функционирования его 

защиты не только повысит роль институт защиты в обществе, но и поможет 

предотвратить многие проблемы. Таким образом, юридически гарантируются 

равные возможности сторон представлять доказательства и полностью соблю-

дается принцип состязательности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ 

О ВВЕДЕНИИ В УК РФ ПОНЯТИЯ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся введения в уголовное за-

конодательство России понятия уголовного проступка. Анализируется необхо-

димость такого понятия в теории уголовного права, определены критерии отне-

сения деяния к уголовному проступку, предлагаемые Верховным Судом РФ, а 

также анализируется общая проработанность законопроекта. 

Ключевые слова: уголовный проступок, уголовный закон, освобождение 

от уголовной ответственности. 

 

Ya.V. Garmyshev, M.I. Kazarina 

 

SOME QUESTIONS ON THE DRAFT LAW ON THE INTRODUCTION 

OF THE CONCEPT OF CRIMINAL OFFENSE IN THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article deals with issues related to the introduction of the concept of crimi-

nal misdemeanor into the criminal legislation of Russia. The article analyzes the ne-

cessity of such actions in the theory of criminal law, defines the criteria for classify-

ing an act as a criminal offense proposed by the Supreme Court of the Russian Feder-

ation, and analyzes the overall elaboration of the draft law. 

Keywords: criminal offense, criminal law, exemption from criminal liability. 

 

В последнее время идея нормативного закрепления уголовного проступка 

достаточно активно обсуждается научной общественностью России. При реали-

зации законодателем характеристик дифференциации уголовной ответственно-

сти в рамках гармонизации уголовного права необходима реализация ряда кон-

цептуальных идей, в числе которых решение вопроса о закреплении категории 

уголовных проступков. Сторонники введения уголовного проступка ссылаются 

на положительный опыт других государств, где концепция разграничения уго-

ловно противоправных деяний на преступления и проступки реализована в уго-

ловно-правовых системах развитых государств. 

В теории уголовного права отмечается, что в понятие «уголовный про-

ступок» могут быть определены части незначительных правонарушений, кото-

рые будут изъяты из уголовного и административного кодексов, что позволит 

идентифицировать уголовный проступок как деяние, которое формально со-

держит в себе признаки уголовно наказуемого преступления, но причиняемый 

вред является малозначительными не представляет большой общественной 

опасности, где наказание не связано с лишением свободы [1, c. 148]. 

Верховный Суд РФ постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2020 г. № 24 предложил внести изменения в УК РФ в части введения поня-
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тия уголовного проступка как основания освобождения от уголовной ответ-

ственности, обосновывая это необходимостью принятия дальнейших (после вве-

дения судебного штрафа) мер по гуманизации уголовного законодательства [2].  

Нужно отметить, что подобный законопроект вносился в Государствен-

ную Думу РФ Верховным Судом РФ и ранее, однако был отклонен [3]. Что ка-

сается настоящего законопроекта, то его судьба на сегодняшний день не реше-

на, в официальном отзыве Правительства РФ отмечено, что идея гуманизации 

уголовного закона и уменьшения лиц, имеющих судимость, заслуживает вни-

мания и является актуальной, но проект нуждается в доработке. 

Между тем, законопроект, действительно, представляется небесспорным. 

Можно выделить два главных вопроса, возникающих по законопроекту о вве-

дении в УК РФ понятия уголовного проступка. 

Первый вопрос заключается в целесообразности такого введения при 

наличии административного законодательства и предусмотренных гл. 11 УК 

РФ оснований освобождения от уголовной ответственности. 

Верховный Суд РФ не рассматривает уголовный проступок как самостоя-

тельный вид правонарушения, поскольку «он содержит все признаки преступ-

ления, в том числе является общественно опасным, а с другой стороны, отлича-

ется тем, что его опасность для общества является минимальной». Между тем, 

исследователи в области административного права выделяют минимальную 

общественную опасность как признак административного правонарушения, что 

для административного права является аксиоматичным [4, c. 38]. Именно кри-

терий общественной опасности ставится во главу угла при переходе админи-

стративного правонарушения в разряд преступления и наоборот. В этой связи 

становится неясным, в чем заключается отличие уголовного проступка и адми-

нистративного правонарушения и состоит необходимость существования обеих 

сущностей. 

Не бесспорным видится предложение Верховного Суда РФ о введении 

иных мер уголовно-правового характера в виде квазинаказаний за совершение 

уголовных проступков – общественных работ, ограниченно оплачиваемых ра-

бот. Данные меры уголовно-правового характера вступают в конфликт с нака-

заниями, назначаемыми в связи с привлечением к административной ответ-

ственности, которые и сейчас в некотором роде совпадают с уголовными нака-

заниями по направленности на ограничение и лишение прав и свобод граждан. 

Освобождение от уголовной ответственности лица, если он впервые со-

вершил уголовный проступок, загладил причиненный вред, видится попыткой 

смягчить меры уголовной репрессии применительно не к самому уголовному 

проступку как деянию, обладающему минимальной общественной опасностью, 

а к лицу, которое не представляет общественной опасности в качестве его 

«прощения». Об этом косвенно говорят формулировки пояснительной записки 

к законопроекту, о том, что не предполагается «безусловного освобождения от 

уголовной ответственности, при решении этого вопроса принимаются во вни-

мание данные, характеризующие личность лица, привлеченного к уголовной 

ответственности». Другими словами, предполагается, что суд будет учитывать 

данные о личности лица, совершившего уголовный проступок. 
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В этой связи высказанная учеными надежда, что введение уголовного 

проступка позволит устранить усмотрение следователя и суда при решении во-

проса о малозначительности деяния, как основания для непривлечения к уго-

ловной ответственности, не ставящего условий о личности виновного, пока не 

сбывается [5, c. 415]. 

Представляется также, что отсутствие факта о привлечении лица к уго-

ловной ответственности в силу малозначительности деяния или в силу привле-

чения к административной ответственности за правонарушение является более 

значимым для лица, нежели освобождение от уголовной ответственности. 

В теории уголовного права не сложилось единого мнения о необходимо-

сти введения понятия уголовного проступка в уголовное законодательство, су-

ществует несколько подходов по данному вопросу. Так, отдельные исследова-

тели указывают о необходимости введения понятия уголовного проступка, 

обосновывая это, например, тем, что декриминализация деяний путем перевода 

их в разряд административных правонарушений ослабит борьбу с некоторыми 

опасными противоправными деяниями, например, с кражами, побоями, пре-

ступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков [6, c. 23–26]. 

Между тем, декриминализация побоев без специальных мотивов, как показыва-

ет практика, дала неплохие результаты, в сравнении с тем, когда такие побои 

признавались уголовно-наказуемыми [7]. 

Однако ряд представителей науки уголовного права относятся к введе-

нию уголовного проступка более настороженно, проводя параллели с админи-

стративными правонарушениями, указывая на неспособность уголовного про-

ступка оказать серьезное воздействие на уголовную политику [8; 9]. 

Хотя административное законодательство, как утверждают ученые и от-

мечает Европейский Суд по правам человека, не лишено недостатков, тем не 

менее, упрощенная процедура привлечения к административной ответственно-

сти выглядит привлекательной и практичной для правоприменителя, сомни-

тельно, что государство готово отказаться от КоаП РФ в пользу уголовного 

проступка и надлежащих процессуальных гарантий прав обвиняемого, но «за-

тянутого» уголовного процесса [10]. 

Таким образом, идея об уголовном проступке по которой предлагается де-

криминализовать часть деяний, придать им меньший статус общественной опас-

ности, ввести более простое процессуальное производство по таким делам, не 

может вызывать серьезных возражений, однако, как отмечается в литературе это 

можно было сделать более простым путем: декриминализации преступных дея-

нии, что, полагаем, будет более правильным и наиболее простым и понятным 

решением вопросов в системе дифференциации уголовной ответственности.  

Следующий вопрос заключается в критериях отнесения преступления к 

уголовному проступку и в достаточности степени разработанности проекта о 

введении понятия уголовного проступка. 

Изначально в основу отнесения деяния к уголовному проступку Верхов-

ным Судом РФ был положен критерий отнесения преступления к категории 

преступлений небольшой тяжести, за которые не предусматривается название в 

виде лишения свободы, что представляется не лишенным разумного основания. 
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Однако Верховный Суд РФ в этом же законопроекте далее по тексту предлагает 

распространить уголовный проступок и на преступления средней тяжести в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, мотивируя 

это необходимостью «защиты представителей предпринимательского сообще-

ства от необоснованной уголовной репрессии». Данное предложение представ-

ляется выпадающим из представлений ученых о сущности уголовного проступ-

ка, так же как и «необоснованность» уголовной репрессии в отношении таких 

преступлений. 

Непонятным представляется выбор именно такого, а не иного перечня 

преступлений в качестве тех, совершение которых будет признаваться уголов-

ным проступком. В списке представлены и не «народные» преступления, под 

эгидой которых Верховный Суд РФ и предлагает изменения в УК РФ, основы-

ваясь на экономии мер уголовной репрессии и гуманизации наказания и уго-

ловной ответственности, приводя в пример общие цифры осуждения лиц за 

преступления небольшой тяжести (305 011 лиц). Между тем, количество пре-

ступлений, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, коих Верховный Суд РФ предлагает закре-

пить 30 составов как относящихся к уголовному проступку, слишком мало в 

сравнении с остальными преступлениями (в 2019 г. осуждено 700 лиц). Такие 

статистические данные представляются не вполне репрезентативными. 

Таким образом, внедрение института уголовного проступка несет в себе 

как положительные аспекты, так и отрицательные: с одной стороны, его появ-

ление повлечет декриминализацию незначительных преступлений, что позво-

лит дифференцировать уголовную ответственность за их совершение в зависи-

мости от характера и степени общественной опасности, упростить судебную 

процедуру рассмотрения уголовных дел. С другой стороны, существует риск 

того, когда отдельные административные правонарушения станут уголовными 

проступками, что, может ухудшить правовое положение лиц, совершивших 

правонарушения, и полагаем, что на сегодняшний день дифференциация уго-

ловной ответственности может быть более эффективно реализована путем вне-

сения изменений и дополнений в отдельные статьи Уголовного кодекса с уче-

том современных социально-политических, экономических и иных процессов 

жизнедеятельности государства.  
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УДК 343.988 

Д.В. Жмуров 

 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО: ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся жертв кибермо-

шенничества. Автором выделены типичные формы этих преступлений и описа-

ны соответствующие им виктимизирующие действия. Предложена сравнитель-

ная характеристика психологических особенностей мошенников и их жертв. 

Указаны некоторые особенности потерпевших от кибермошенничеств (гендер-

ные, возрастные, психологические). 

Ключевые слова: кибервиктимология, жертвы кибермошенничества, ки-

бервиктимность, потерпевшие от интернет-мошенничеств. 

 

D.V. Zhmurov  

 

CYBERFRAUD: A VICTIMOLOGICAL ASPECT 

 

The article discusses certain issues related to victims of cyberfraud. The author 

highlights the typical forms of these crimes and describes the corresponding victimiz-

ing actions. A comparative characteristic of the psychological characteristics of 

fraudsters and their victims is offered. Some features of victims of cyberfraud (gen-

der, age, psychological) are indicated. 

Keywords: cyber victimology, victims of cyber fraud, cyber victimization, vic-

tims of online fraud. 

 

Кибермошенничество не является отдельным преступлением, оно вклю-

чает в себя широкий спектр компрометирующих деяний, совершаемых в вирту-

альной среде.  

По одним данным эти преступления ограничиваются причинением мате-

риального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя, 

как правило платежной или идентификационной [3]. По другим сведениям, 

пределы мошеннической активности не ограничены исключительно присвоени-

ем персональных сведений. Эта сфера чрезвычайно диверсифицирована. Она 

включает в себя десятки преступных схем: начиная от сокрытия или предостав-

ления неверной информации (в брачных объявлениях, при купле-продаже на 

торговых площадках, инвестировании, ставках) и заканчивая сбором или ис-

пользованием конфиденциальных данных (нелегальным в Даркнете, полуле-

гальным в открытых источниках, в форме заимствования цифровых идентифи-

каторов и т.д.). В любом случае все эти примеры являют собой разные виды 

манипулирования информацией в результате чего жертва остается без денег 

или имущественных прав. 

Можно говорить о появлении целой индустрии виртуальных мошенни-

честв. Несмотря на их значительное количество способами совершения таких 

преступлений по-прежнему остаются обман (активный – намеренное введение 
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в заблуждение; пассивный – утаивание истинной информации) и злоупотребле-

ние доверием. На этой почве продолжают разрастаться многообразные формы 

мошеннической активности. Только в сети интернет их насчитывается более 

тридцати (см. табл. 1).  

Несмотря на новизну технологий и не всегда знакомую терминологию 

суть этих действий остается неизменной. Указанные лица, как и десятки лет 

тому назад, поступают одинаково. Они:  

1) предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые значи-

тельно выгоднее обычных;  

2) сулят без особых усилий получить материальные ценности и блага;  

3) мотивируют потерпевших действовать в спешке, без тщательного об-

думывания своих поступков;  

4) выдают себя за тех, кем не являются (за богатых, влиятельных, пре-

успевающих людей, либо бедных и больных, чиновников, врачей, работодате-

лей, продавцов и пр.);  

5) используют человеческие страхи и непросвещенность для манипули-

рования своими жертвами.  

Мошенники в меру умны, технически грамотны, изобретательны и увере-

ны в своей безнаказанности. Наиболее успешные характеризуются словами До-

на Винченцио из к/ф «Операция Святой Януарий». Про ловкого жулика он за-

метил: «Настоящий виртуоз! Успел обчистить автобус с иностранцами, пока те 

разглядывали в окна дым над Везувием. – Над Везувием нет дыма...– Перед 

этим он его там разжег…». 

Таблица 1 

Виды кибермошенничества и сопутствующий им алгоритм виктимизации 

Наименование  Описание виктимизирующих действий 

В
 с

ф
ер

е 
т
р

у
д

о
у

ст
р

о
й

ст
в

а
 

Ложное трудо-

устройство 

Различные формы предложения работы для поступления на 

которую требуется уплатить взнос, конкурсную комиссию 

и пр. В другом варианте предлагается погасить стоимость 

услуг рекрутингового агентства, которое выступит посред-

ником при устройстве на высокооплачиваемую должность 

(в России, либо за ее границей) 

Работа на дому 

Предоставление реальной работы, но без разъяснения ее 

криминальной специфики. Например, черные и серые схе-

мы дроповодства, когда человеку предлагается получать по 

почте посылки и отправлять их другим адресатам. При 

этом, как правило, не упоминается, что в посылках товар 

оплаченный с краденных банковских карт (для разводных 

дропов). Таким образом, человек наверняка того не зная 

может принять участие в реализации преступной схемы 

Трудоустрой-

ство без оплаты 

Выдача задания (платных заказов) на выполнение тех или 

иных услуг для самозанятых (фрилансеров) в интернете без 

дальнейшей оплаты за работу 

В
 к

р
ед

и
т
-

н
о
-

ф
и

н
а
н

со
-

в
о
й

 с
ф

ер
е 

Кредитные афе-

ры 

Включает всевозможные предварительно оплаченные кон-

сультации, обязательства оформить кредит заемщику с 

плохой кредитной историей, снизить процент по платежам, 

пересмотреть долги перед банками и пр.  
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Наименование  Описание виктимизирующих действий 

Денежные пере-

воды 

Оповещение о том, что сделан перевод средств, но он по-

пал не к тому получателю, либо средства значительно за-

вышена и часть денег необходимо вернуть. После этого 

транзакция со стороны мошенника отменяется, либо ее во-

обще не было 

Нарушение при-

ватности финан-

совых операций 

Человека убеждают в том, что его средства пытаются (пы-

тались) похитить и предлагают помощь в решении этой 

проблемы (карта взломана, заблокирована, идут подозри-

тельные списания и пр.) 

Инвестиции в 

бизнес 

Предложение вложить денежные средства в развивающий-

ся бизнес-проект (например, стартапы на краудфандинго-

вых площадках), либо купить «прибыльную» франшизу  

Инвестиции в 

финансовые ин-

струменты 

Предложение инвестировать в сомнительные высокодоход-

ные ценные бумаги, криптовалюты, операции на валютном 

рынке и пр. (инвестиционный механизм ICO, форекс, несу-

ществующие криптографические средства платежа) 

Обмен валют 

Выходят с предложением обменять валюту онлайн по вы-

годному курсу. В конечно итоге, комиссия оказывается 

значительно выше первоначально заявленной, либо обмен-

ник оказывается фейковым 

Страхование 

Прямая продажа страховых полисов (поддельных, недей-

ствительных, продажа страховых полисов компаний, либо 

уже ушедших с рынка, либо тех, у кого приостановлена 

лицензия; искажение данных страхователя, получение де-

нежных средств за страховой полис и непередача их в 

страховую компанию, а также намеренные ошибки при за-

полнении бланка полис) 

В
 с

ф
ер

е 
а
за

р
т
н

ы
х
 и

г
р

 

Лотереи и тота-

лизаторы 

Оповещают о победе в розыгрыше, лотерее и предлагают 

забрать выигрыш. Для этого необходимо оплатить налог 

или сбор после чего, якобы, будет осуществлена выплата 

призового фонда 

Казино  

Осуществляют сбор средств игроков и под разными пред-

логами не выплачивают выигранные деньги (якобы на ос-

новании блокировки аккаунта, вновь появившихся требо-

ваний службы безопасности, использования игроком недо-

пустимых криптовалют, обвинения их в читерстве и пр.) 

Букмекерские 

услуги 

Приглашают заработать деньги на различных ставках по 

беспроигрышной «авторской» методике (ставки на спорт, 

продажа договорных матчей, продажа прогнозов, раскрут-

ка счета в букмекерской конторе и т.д.)  

В
 с

ф
ер

е 
зд

о
р

о
в

ь
я

 и
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о

г
о

 о
б

сл
у

-

ж
и

в
а
н

и
я

 

Продажа меди-

цинского обору-

дования и пре-

паратов 

Создание ресурсов, продающих некачественную продукцию 

(БАДы, медицинские препараты и приборы для здоровья) 

под видом дорогостоящих и эффективных средств лечения 

Консультацион-

ные услуги ме-

дицинских ра-

ботников 

Проведение консультаций и дистанционного лечения от 

имени дипломированных специалистов в области меди-

цинских наук 
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Наименование  Описание виктимизирующих действий 

Консультацион-

ные услуги кол-

дунов, магов, 

целителей 

 

 

Проведение консультаций и удаленного лечения от имени 

представителей альтернативной (народной) медицины 

Помощь в 

оформлении 

справок, рецеп-

тов, записи на 

прием, получе-

нии медицин-

ских документов 

Посреднические услуги в медицинской сфере, как правило, 

ограничивающиеся реализацией фальшивых бланков, ре-

цептов, заведомо невыполнимыми обещаниями и пр. 

В
 с

ф
ер

е 
ц

и
ф

р
о
в

ы
х
 и

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

х
 п

р
а
в

 

Кража личных 

данных 

Любые формы мошенничества с целью получения доступа 

к конфиденциальным данным пользователей (фишинг, 

спуфинг, кьюшинг, фальшивые доменные имена, и пр.) 

СМС-

мошенничества 

Оформление платных подписок без согласия пользователя; 

ложная верификация телефона, когда необходимо отпра-

вить обратное смс, а оно оказывается чрезвычайно дорого-

стоящим 

Фейковые курсы 

и интернсивы 

Серии бесполезных и малоэффективных учебных занятий 

по какой-либо теме («как похудеть за несколько дней?», 

«накачать собственное тело», «заработать миллион», стать 

авитологом, сделать «карту собственных желаний», чтобы 

они исполнились; запустить воздушный шарик с «долгами» 

или «обидами»; курсы по влюблению в себя мужчин; кур-

сы успешности и пр.) 

Доступ к ресур-

сам 

Предоставление возможности использовать бесплатную 

версию интересного пользователю ресурса. После получе-

ния платежных средств, мошенник присваивает их и подпи-

сывает клиента на стандартную платную версию. В других 

случаях, жертву заинтересовывают чем-либо (например, 

продолжением общения с девушкой) и за продолжения этой 

деятельности требуют оформления премиум аккаунта 

Доступ к про-

граммам 

Продажа фиктивных программ для взлома чужих интернет-

кошельков, бесплатного использования ресурсов интернет-

провайдера и пр. 

В
 с

ф
ер

е 
п

р
ед

о
ст

а
в

л
ен

и
я

 у
сл

у
г
 и

 п
р

о
-

д
а

ж
и

 т
о

в
а

р
о

в
 

Продажа несу-

ществующих 

товаров и оказа-

ние мнимых 

услуг 

Осуществление услуг и продажа товаров по заниженным 

ценам (глобальные распродажи, карженная техника, кон-

фискат, продажа со склада, продажа билетов на мероприя-

тия, квартиры посуточно, туристические сертификаты или 

таймшеры и т.д.). Кроме этого, может выражаться в 

оформлении несуществующих подписок (на книги, кино, 

музыку) 

Покупка реаль-

ных товаров и 

услуг 

Приобретение товаров и услуг с имитацией оплаты (несу-

ществующими чеками, фальшивыми деньгами, отзывными 

транзакциями и проч.), либо с оплатой с украденных кре-

дитных карт для последующей перепродажи 

Мошенничество 

с программами 

лояльности 

Получение информации, касающейся подарочных карт, ко-

торые были выпущены, но не были использованы. Хище-

ние данных накопительных карт с остатком. Манипуляции 
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Наименование  Описание виктимизирующих действий 

с банковскими кэшбэками и профессиональный возврат 

товаров. Участие в партнерских программах крупных сай-

тов и нелегальное оформление на них рефералов 

В
 с

ф
ер

е 
о

су
щ

ес
т
в

л
ен

и
я

 г
о

с
у
д

а
р

ст
в

ен
н

ы
х

 

п
о

л
н

о
м

о
ч

и
й

 

Мошенничество 

в области соци-

альной помощи 

Предоставление социальной помощи, выплат на ребенка, 

компенсационных платежей, льготных займов (осуществ-

ляется для сбора персональной информации и получения с 

клиентов сборов за несуществующие льготы) 

Лжеответствен-

ность 

Имитация исполнения карательных функций государства с 

назначением штрафов в пользу бюджета (за нарушение ре-

жима самоизоляции, правил дорожного движения и т.д.) 

Официальная 

помощь в реали-

зации государ-

ственных услуг 

Посредничество в получении официальных документов, 

ускорение очереди на получение каких-либо благ, запись в 

детские сады и т.п. 

Неофициальная 

помощь в реали-

зации государ-

ственных услуг 

Полулегальное или откровенно криминальное посредниче-

ство в получении государственных услуг (оформление за-

гранпаспорта на другую фамилию, внеочередное снятие су-

димости, оформление документов на льготы, которые не по-

ложены; организация выезда за границу невыездным лицам) 

В
 с

ф
ер

е 
м

еж
-

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

х
 о

т
-

н
о
ш

ен
и

й
 Мошенничества 

на доверии 

Датинг-скам или мошенничества в сфере знакомств и ин-

тимных отношений (краткосрочные и долгосрочные), связа-

ны с просьбами финансового характера со стороны партнера 

Лжеблаготвори-

тельность 

Интернет попрошайничество, обращение с просьбами по-

жертвовать определенную сумму на благую цель (помощь 

приюту животных, лечение ребенка и много другое) 

 

Каждое из перечисленных мошенничеств рассчитано на определенный 

тип жертвы. В любом случае за мошенниками и пострадавшими от их действий 

отмечаются некие основополагающие или ключевые характеристики. Сравни-

тельное соотношение этих психологических черт представлено в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Соотношение психологических особенностей мошенника и его жертвы 

Мошенник Жертва 

Убедительный, обходительный, хороший 

психолог, манипулирует жертвой, навяз-

чивый, хитрый, стратегически мыслящий, 

грамотный, уравновешенный, бессовест-

ный, психологически доминирует над 

жертвой, изворотливый, скрытный, пред-

приимчивый 

Неопытный, легкомысленный, доверчи-

вый, хочет легко и быстро «заработать» 

деньги, хочет купить товар намного де-

шевле, чем в магазине, невнимательный, 

простодушный, не задумывается о послед-

ствиях своих действий, самоуверенный, 

суетливый, алчный, наивный, безответ-

ственный 

 

Главным образом, мошенничество строится на обещаниях достижения 

потребностей потерпевшего.  

Вместе с тем, не всегда следует признавать интернет-мошенничеством 

различного рода виртуальные вымогательства, например, использование 

Ransomware, троянов-вымогателей или блокировщиков компьютера. Немалая 
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часть авторов некритично относят эти деяния к кибермошенничествам. Но в 

данном случае обмана не происходит. Программа попадя на компьютер жерт-

вы, ограничивает доступ к файлам пользователя и требует выкуп за продолже-

ние работы. Сходные ситуации, без установки вредоносного ПО, все-таки мож-

но отнести к мошенническим. Ими являются порно-вымогательства, когда по-

терпевшему приходит письмо примерно следующего содержания: «Кажется, 

*** – это ваш пароль. Вы меня не знаете и наверняка очень удивились, получив 

это письмо. Дело в том, что я взломал порносайт, на который вы заходили… 

Если не хотите, чтобы эта информация стала общеизвестной, придется запла-

тить». В данном случае преступник обманывает и рассчитывает на панику 

жертвы, а ее реальный пароль, использованный для придания правдоподобия 

происходящему, как правило, берется из базы паролей, купленной в сети. 

По половому признаку жертвами мошенничеств чаще становятся женщи-

ны. В ходе опроса интернет-пользователей, проведенного В.С. Соловьевым, из 

одиннадцати типов мошеннических действий в девяти случаях наблюдается 

существенное превышение доли пострадавших лиц женского пола [1]. Шесть 

видов мошеннических действий характеризуются значительной долей несо-

вершеннолетних потерпевших. Среди них виктимизация вследствие обмана на 

валютном рынке Форекс (36,5 %); приобретения программ для бесплатной мо-

бильной связи и интернета (33,3 %); денежной помощи друзьям, «обратившим-

ся» со взломанных аккаунтов (33,3 %); потерянной предоплаты (32,3 %); фи-

шинга (26,6 %); отправления денег на «волшебный кошелек» (25 %). 

Таким образом, жертвы мошенничеств – это неоднородная группа потер-

певших, поскольку криминальные стратегии преступников чрезвычайно разно-

образны. Женщины, согласно выводам локальных опросов, в большей степени 

подвержены виктимизации от данного вида преступлений. Пожилые люди, не-

смотря на то, что являются одной из групп риска мошенничества вообще [2], в 

интернет-сегменте представлены не столь значительно. Это связано с неболь-

шим распространением интернет-технологий в этой возрастной группе и не яв-

ляется сущностным признаком. Через несколько поколений, когда состарятся 

люди, воспитанные на кибертехнологиях, статистика, вероятно, выровняется. 

Критерием классификации жертв кибермошенничества могут быть способы его 

совершения. В соответствии с ними можно выделить: 

– коммуникационных жертв, т.е. пострадавших в ходе использования 

различных коммуникативных приемов (социальная инженерия; методы, осно-

ванные на использовании фобий и страхов потерпевшего; его легковерности, 

асоциального поведения и неадекватных ожиданий); 

– жертв подлога – людей, которых ввели в заблуждение путем намерен-

ных фальсификаций (подделка сайтов, фальшивые объявления, имитация ин-

тернет-продаж, инвестиций, трудоустройства и пр.); 

– жертв инсценировки, которые были убеждены в правдоподобности 

неких событий, разыгрываемых преступником (социальная помощь, интернет-

попрошайничество); 

– комбинированных жертв, пострадавших в результате использования 

всех вышеназванных способов. 
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В конечном итоге, остается констатировать, что мошенники эксплуати-

руют самые разные качества людей: доверчивость, зависть, алчность, стремле-

ние бесплатно получить то, что имеет материальную стоимость, азарт, гума-

низм и стремление помочь другим, страх потерять свою собственность и проч. 

Наиважнейшим в данном контексте является отсутствие у потерпевших крити-

ческого мышления, которое требует рефлексии и внимательности к принятию 

решений. Как выразился Ж. Лабрюиер: «водись на свете поменьше простаков, 

было бы меньше и тех, кого называют хитрецами и ловкачами». Потерпевшие 

от интернет-мошенничеств – это перевоплощение традиционных жертв пре-

ступного обмана, но только совершенного в виртуальном пространстве.  
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О.С. Кайгородова 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье рассматриваются сведения о личности несовершеннолетнего пре-

ступника как определяющего элемента криминалистической характеристики пре-

ступлений. Обосновывается важность всестороннего изучения личности несовер-

шеннолетнего преступника, анализ его преступной деятельности в контексте об-

стоятельств совершенного преступления, материальных и идеальных следов, его 

личностных характеристик, семейных связей, круга общения, интересов.  

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, криминалистическая 

характеристика преступлений. 

 

O.S. Kaigorodova 

 

INFORMATION ABOUT THE IDENTITY OF A MINOR AS AN ELEMENT 

OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES 

 

The article considers information about the identity of a minor criminal as a de-

fining element of the criminalistic character of crimes. The article substantiates the 

importance of a comprehensive study of the personality of a minor criminal, the anal-

ysis of his criminal activity in the context of the circumstances of the crime, material 

and ideal traces, his personal characteristics, family ties, social circle, interests. 

Keywords: juvenile delinquent, criminalistic characteristics of crimes. 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683, повышение эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, орга-

нов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государ-

ственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несо-

вершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эф-

фективности правоприменительной практики), разработку и использование 

специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации обще-

ственных отношений выделяют как одно из главных направлений государ-

ственной и общественной безопасности [5]. И это не случайно. Несмотря на не-

которую стабильность в уровне преступности несовершеннолетних, этот аспект 

многие годы вызывает озабоченность на всех уровнях власти. Обобщенные за 

пять лет сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления, пред-

ставляют следующую картину: каждый двадцать третий (4,3 %) является несо-

вершеннолетним. Четыре несовершеннолетних (83,1 %) из пяти привлекаются к 

ответственности за совершение преступлений против собственности. Несовер-

шеннолетним является почти каждый пятый (19,0 %) обвиняемый в неправо-
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мерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения, каждый десятый, совершивший грабеж (10,3 %) и кражу (9,9 %) [8]. 

Ситуация осложняется и определенным преступным «взрослением» несо-

вершеннолетних. «Несовершеннолетние отличаются активной криминальной 

изобретательностью и довольно быстро осваивают совершение новых для их 

возраста преступлений. Подростками совершаются преступления, которые в 

недалеком прошлом были характерными только для взрослых: незаконный 

оборот наркотиков, оружия, участие в экстремистской деятельности и действи-

ях террористического характера; похищение заложников; вымогательство; мо-

шеннические действия с ценными бумагами, валютой, с использованием пла-

тежных карт в сфере компьютерной информации и др. То есть современная 

преступность несовершеннолетних, с одной стороны, ничем не отличается от 

преступности прошлых лет, а с другой – очевидны новые тенденции в ней» 

[4, с. 7]. Эти тенденции необходимо учитывать при изучении личности несо-

вершеннолетних, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, оценке 

их преступных деяний, роли в совершении преступления.  

Статистические сведения с 2015 по 2019 г. позволили получить следую-

щую картину о несовершеннолетних, совершающих преступления [8]: 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 55 993 48 589 42 604 40 880 37 953 

По полу: 

мужчин 49 274 43 020 38 336 36 749 34 107 

женщин 6 719 5 569 4 168 4 111 3 846 

По возрасту, лет 

14–15 17 225 15 604 14 883 14 848 13 794 

16–17 38 768 32 985 27 621 26 012 24 159 

По социальной принадлежности: 

наемных работ-

ников 
501 406 311 260 245 

учащихся, сту-

дентов 
39 968 35 028 31 518 30 598 28 468 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления: 

без постоянного 

источника дохода 
9 942 5 511 3 692 2 771 1 897 

безработных 99 50 24 33 48 

ранее совершав-

ших преступления 
14 306 12 778 11 022 10 035 9 357 

совершили пре-

ступления: 

в группе (всего) 

23 643 21 463 19 889 19 508 17 882 

в том числе: 

организованной 
79 57 70 86 90 

в состоянии 

опьянения: 

алкогольного 

7 521 6 724 5 355 4 832 4 417 

наркотического 

и токсического 
683 561 361 185 112 
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По видам преступлений, совершенных несовершеннолетними [8]: 

1) убийства, покушение на убийство, изнасилование, покушение на из-

насилование, причинение тяжкого вреда здоровью в 2015 г. – 1,6 %, в 2019 г. – 

1,8 %; 

2) разбой, грабеж в 2015 г. – 8,9 %, в 2019 г. – 8,9 %; 

3) кражи в 2015 г. – 62,5 %, в 2019 г. – 60,7 %; 

4) хулиганство в 2015 г. – 0,1 %, в 2019 г. – 0,1 %; 

5) вымогательство в 2015 г. – 0,7 %, в 2019 г. – 1,2 %; 

6) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пере-

сылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в 2015 г. – 

5,8 %, в 2019 г. – 5,6 %; 

7) иные преступления в 2015 г. – 20,4 %, в 2019 г. – 21,4 %. 

Таким образом, несмотря на снижение количества преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, наблюдается их качественный в криминальном 

отношении рост. Выросло, пусть и не значительно, количество убийств, покуше-

ний на убийство, изнасилование, покушение на изнасилование, причинение тяж-

кого вреда здоровью, вымогательство. На прежнем уровне остались совершен-

ные несовершеннолетними хулиганства и иные категории преступлений. Сни-

жение произошло за счет краж и преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств незаконного изготовления, приобретения, хранения, 

перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных ве-

ществ. То есть, рост открытых, дерзких, насильственных преступлений произо-

шел за счет снижения тайно совершаемых. Это, безусловно, характеризует сего-

дня юное поколение, чьи личностные характеристики накладывают свой отпеча-

ток на всю их деятельность, в том числе, криминальную. Так, например, в школе 

№ 127 города Пермь двое несовершеннолетних, вооружившись ножами, ворва-

лись в класс к четвероклассникам и нанесли телесные повреждения девяти уче-

никам и учителю. Также, сами нападавшие нанесли друг другу порезы. Одним из 

участников преступления оказался десятиклассник, второй – бывший ученик 

этой же школы [6]. И таких примеров, к сожалению, много. 

В связи с этим большое значение имеет понимание криминалистической 

характеристики преступлений, знание ее элементов и взаимосвязей между ними. 

Криминалистическая характеристика преступлений, как научная катего-

рия, не возникла одновременно с наукой – криминалистикой. Вместе с тем, она 

плотно заняла свою нишу, найдя отражение как в теоретических трудах, так и 

практическом применении. Благодаря знанию элементов криминалистической 

характеристики преступлений, корреляционных связей между ними можно вы-

двинуть обоснованные следственные версии, определить направления деятель-

ности, сопоставить материальные и идеальные следы преступлений.  

Анализ точек зрения криминалистов, личный опыт работы автора в след-

ственных подразделениях позволили прийти к выводу о взаимосвязи таких 

элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, которые отражают ее специфику и характеризуют дан-

ную группу преступлений, как сведения о личности преступника, сведения о 



292 

личности потерпевшего, способ совершения преступления, типичные следы и 

механизм их образования, обстановка совершенного преступления.  

Многие ученые – криминалисты в составе криминалистической характе-

ристики преступлений определяющим элементом выделяют способ его совер-

шения. Данная позиция не лишена основания. Ее обоснованием выступает тот 

момент, что одним из известных элементов криминалистической характеристи-

ки совершенного преступления на первоначальном этапе расследования, в 

условиях информационной неопределенности, является способ совершения 

преступления. Его анализ, сопоставление с материальной обстановкой и иде-

альными следами позволяет выдвинуть версии и определить план мероприятий, 

направленных на раскрытие преступления по «горячим следам», задержание 

преступника и т.д. Вместе с тем, по нашему мнению, определяющим элементом 

в структуре криминалистической характеристики преступлений выступают 

сведения о личности преступника, так как именно личностные качества инди-

вида влияют на его действия, в том, числе, преступные, и отображение этой де-

ятельности в материальной обстановке и идеальных образах [3, с. 6]. Даная 

точка зрения нашла свое отражение в более поздних трудах криминалистов. 

Так, А.Т. Анешева, А.А. Кузнецов, поддерживая точку зрения автора, считают, 

что личность несовершеннолетнего является неотъемлемой и системообразую-

щей частью содержания криминалистической характеристики преступлений 

[1, с. 16]. Нельзя не согласиться с О.П. Грибуновым утверждающим, что «для 

криминалистической характеристики преступлений, пристальное внимание ко-

торой уделяется на протяжении нескольких десятилетий, в первую очередь ин-

терес представляют данные о личности преступника, указывающие ее законо-

мерные связи с совершенным преступлением, в том числе проявляющиеся в 

следах и последствиях совершенного противоправного деяния» [2, с. 56]. Таким 

образом, сведения о личности преступника, по нашему мнению, в структуре 

криминалистической характеристики преступлений, совершенных несовершен-

нолетними, выступают определяющими по отношению к сведениям о личности 

потерпевшего, предмету преступного посягательства, способу и обстановке со-

вершенного преступления. Предмет преступного посягательства и личность по-

терпевшего, в свою очередь, выступают мотивирующими фактами для реализа-

ции преступного умысла несовершеннолетнего.  

Следовательно, сведения о личности несовершеннолетнего преступника, 

во взаимосвязи с другими элементами, будут характеризовать совершенное 

преступление и позволят объективно оценивать имеющиеся доказательства по 

уголовному делу. Изучение личности несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, осуществляется в контексте обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. К таковым уголовно-процессуальное законодательство в ст. 73 

относит: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, фор-

ма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемо-

го; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, ис-

ключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
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освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, под-

тверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со 

ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате со-

вершения преступления или является доходами от этого имущества либо ис-

пользовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, обо-

рудования или иного средства совершения преступления либо для финансиро-

вания терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организован-

ной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-

ства (преступной организации). Также подлежат выявлению обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления.  

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации, наряду с общи-

ми, содержит и специальные нормы, конкретизирующие предмет доказывания 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Статья 421 УПК РФ к 

таковым относит: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического раз-

вития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц. При наличии данных, свидетельствующих об отста-

вании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 

устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. При производстве предварительного расследования и су-

дебного разбирательства по уголовному делу о преступлении средней тяжести 

или тяжком преступлении, совершенных несовершеннолетним, за исключением 

преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, устанавливается также наличие 

или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его со-

держанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении за-

крытого типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения 

несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное учреждение 

в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

При изучении сведений о личности несовершеннолетних преступников 

необходимо учитывать, что их действия, мотивация, образ жизни зависит от 

имеющегося жизненного опыта, навыков, стремлений, от того, действуют ли 

они в одиночку или совершают преступление в составе группы лиц. Статистика 

свидетельствует, что несовершеннолетние чаще совершают преступления в 

одиночку. Представляется, что в реальности ситуация несколько иная. Несо-

вершеннолетним более свойственна групповая, в том числе, преступная, дея-

тельность. На наш взгляд, низкие показатели преступности несовершеннолет-

них, совершивших преступное деяние группой лиц, обусловлены недостаточно 

эффективной деятельностью правоприменительных органов, в том числе, недо-

статочным знанием психологии несовершеннолетних, отсутствием анализа за-

ключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Со-

ответственно, не ведется работа по преодолению противодействия в виде дачи 

несовершеннолетними ложных показаний.  

Установление информации о наличии взрослых соучастников, представ-

ляется очень важной. Зачастую именно совершеннолетние являются организа-
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торами преступлений, совершенных группой лиц. Именно они передают несо-

вершеннолетним свой преступный опыт, искаженное представление об обще-

принятых ценностях, вовлекают их в противоправную деятельность. Доступ-

ность разного рода информации способствует, в том числе, повышению уровня 

знаний о том, как избежать заслуженного наказания за вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления. В ходе предварительного расследования 

совершеннолетние соучастники стараются дать показания, свидетельствующие 

либо о незнании ими возраста несовершеннолетнего, либо об активной роли 

именно несовершеннолетнего. 

Установление факта вовлечения совершеннолетним несовершеннолетне-

го, в том числе, не достигшего возраста уголовной ответственности, необходи-

мо для дополнительной квалификации действий совершеннолетнего по ст. 150 

УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Воз-

можно, кому-то данное преступление покажется незначительным. Вместе с тем 

это передача взрослыми несовершеннолетним преступного опыта. Большин-

ство взрослых преступников – это несовершеннолетние с неудачно сложивши-

мися жизненными обстоятельствами, развитие которых привело именно к та-

ким последствиям.  

Одной из причин, влияющих на недостаточный уровень выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, является отсут-

ствие оценки доказательств, имеющихся по уголовному делу, в их совокупно-

сти, поверхностное изучение причин и условий совершения преступлений 

несовершеннолетними, сопутствующих обстоятельств.  

Отметим, что изучению подлежит не только личность самого несовер-

шеннолетнего преступника, но и, при необходимости, членов его семьи, друзей 

и т.д. В ходе такого изучения могут быть установлены факты злоупотребления 

взрослыми алкоголя или наркотиков, насилия в семье, завышенные или не-

обоснованные требования к ребенку, что послужило одним из факторов, под-

толкнувших несовершеннолетнего к совершению преступления. Это, безуслов-

но, не отменяет его вины, но помогает понять действительные мотивы его пре-

ступных деяний.  

Изучаются условия проживания, круг интересов, хобби. С этой целью мо-

гут быть изучены мобильный телефон несовершеннолетнего, компьютер, ноут-

бук, планшет и пр. Особое внимание уделяется изучению фотографий, ви-

деофрагментов, истории поиска в интернете, переписке в мессенджерах. Изуче-

ние мессенджеров круга общения несовершеннолетнего преступника также 

может помочь в его характеристике. Эти сведения даже могут войти в доказа-

тельную базу. В качестве примера приведем следующий случай: в 

г. Красноярск 14-летняя школьница была избита сверстницами. О произошед-

шем девочка не сообщила своевременно родителям, так как опасалась даль-

нейшего преследования, и от полученных травм, не совместимых с жизнью, 

скончалась спустя несколько дней. О произошедшем стало известно из пере-

писки потерпевшей в мессенджерах с ее подругой, которой она сообщила, что 

ее позвали на «стрелку», трое били, около 20 человек смотрели [6].  
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 При необходимости, данная информация, вместе с другими материалами 

уголовного дела, может быть предоставлена на судебную комплексную психо-

лого-психиатрическую экспертизу для всестороннего изучения личности несо-

вершеннолетнего преступника. 

Таким образом, при изучении личности несовершеннолетнего, совер-

шившего преступление, не стоит ограничиваться характеристиками с места 

учебы, жительства. Изучению подлежат члены его семьи, круг общения, усло-

вия проживания. При необходимости, целесообразна помощь специалиста в об-

ласти деткой педагогики и психологии, возможно, психиатрии. Только при со-

вокупном изучении всех обстоятельств можно получить исчерпывающие дан-

ные о личности несовершеннолетнего преступника, понять истинные мотивы 

его действий.  
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УДК 343.01  

И.О. Кравченко 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЛИЧНОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

В данной статье рассмотрены некоторые научные и практические подходы 

к определению критериев учета личности при назначении наказания. Позиция 

суда о доминировании собственного усмотрения при характеристике личности 

виновного и масштабов ее влияния на выбор конкретного вида и размера наказа-

ния не соответствует современной модели правового государства. Сделан вывод 

о необходимости разработки конкретных методов оценки данного феномена.  

Ключевые слова: личность виновного, назначение наказания, судейское 

усмотрение, общие начала назначения наказания, наказание. 

 

I.O. Kravchenko 

 

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CHARACTERIZATION 

OF THE INDIVIDUAL IN THE APPOINTMENT 

OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

This article discusses some scientific and practical approaches to determining 

the criteria for taking into account the individual in the appointment of punishment. 

The position of the court on the dominance of its own discretion in the characteriza-

tion of the identity of the perpetrator and the extent of its influence on the choice of a 

particular type and size of punishment does not correspond to the modern model of 

the rule of law. It is concluded that it is necessary to develop specific methods for as-

sessing this phenomenon. 

Keywords: the identity of the culprit, sentencing, judicial discretion, general 

principles of sentencing, punishment. 

 

При назначении уголовного наказания данные о личности, совершившей 

преступление, являются определяющими. Именно учет личностных особенно-

стей в совокупности с обстоятельствами совершения преступления и его обще-

ственной опасностью позволяет индивидуализировать наказание. Однако в 

настоящее время сохраняется тенденция к минимизированному присутствию 

понятия «личность» в уголовном праве. Действительно, законодатель само-

устранился от раскрытия данного определения и избрал путь лишь констатации 

важности учета личности при назначении наказания. При этом Пленум Верхов-

ного суда и наука уголовного права дают нечеткие и малоинформативные разъ-

яснения относительно содержания данного понятия, его сущностных компо-

нентов и их конкретного влияния на наказание.  

Вместе с тем, в соответствии со ст. 6 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ) необходимость учета личности при назначении наказа-
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ния возведена в ранг принципа уголовного права, закрепив идею о справедливо-

сти наказания. Примечательно, что в ст. 60 УК РФ законодатель счел необходи-

мым при формировании общих начал назначения наказания дважды использо-

вать рассматриваемое понятие. В первом случае личность виновного является 

структурным компонентом, определяющим справедливость наказания. Во вто-

ром случае законодатель придает самостоятельное значение данной категории 

при определении вида и размера наказания конкретному виновному лицу.  

Проблема заключается в том, что личность вообще и личность виновного 

в частности – это не правовое понятие в чистом виде, поэтому его уяснение со-

пряжено с дополнительными сложностями. Личность изучается многими 

науками гуманитарного цикла с присущими им особенностями и акцентами. В 

этой связи возникает вопрос – возможно ли заимствование достижений той или 

иной науки для решения задач пенологии. Думается, что ответ на этот вопрос 

очевиден – не получится! Так, психология, будучи много парадигмальной 

наукой, предлагает более пятидесяти самостоятельных концепций характери-

стики личности, которые не могут быть использованы без глубинного погруже-

ния в психологические нюансы. Конечно, определенный обмен знаниями воз-

можен и даже приветствуется, но требуется глобальная адаптация в предмету 

конкретной науки. Поэтому актуален вопрос о сущности рассматриваемого по-

нятия применительно к назначению наказания. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 Постановления от 22.12.2015 г. № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

предлагает неоднозначное разъяснение, указав, что к сведениям о личности при 

назначении наказания «относятся характеризующие виновного сведения, кото-

рыми располагает суд при вынесении приговора». Таким образом, Пленум не 

обязывает суды на установление конкретных характеристик, которые должны 

лежать в основе принятия решения о назначении наказания, а то чем суд распо-

лагает априори достаточно. Работа суда в этом аспекте значительно упрощает-

ся, ведь суд не обязан устанавливать конкретные данные о личности в опреде-

ленном объеме, а может использовать только те показатели, которые были вы-

явлены в ходе рассмотрения дела, не затрудняясь определением достаточности 

этих сведений. Представляется, что данное положение не в полной мере соот-

ветствует требованиям ст. 20 УПК РФ о всестороннем, полном и объективном 

исследовании обстоятельств дела. Ведь с одной стороны суд обязан полно и 

всесторонне изучить все обстоятельства дела, включая и данные о личности ви-

новного, но с другой стороны, данные, которыми суд располагает, достаточны 

для характеристики лица, совершившего преступление. При этом необходимо 

отметить, что ряд авторов встретили указанное разъяснение досрочно благо-

приятно и даже восторженно, отметив его как «более развернутое» в части 

разъяснений требований общих начал в целом и характеристики личности, в 

частности [4, с. 78]. 

Немаловажной проблемой является и разграничение сфер влияния поня-

тий: личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ния, связанные с личностными особенностями лица, совершившего преступле-

ние. Речь идет о таких характеристиках как несовершеннолетие виновного, со-
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стояние беременности, которые указаны законодателем в качестве обстоятель-

ств, смягчающих наказания, но при этом нельзя не согласиться, что это, без-

условно, относится к личности виновного. Кроме того, ряд иных обстоятельств, 

напрямую не связанных с личность, например, характеризующие избранный 

способ совершения преступления в виде особой жестокости, может очень мно-

гое сказать о свойствах личности. Представляется, что требуется концептуаль-

ное разъяснение данного вопроса. Можно отметить, что личность виновного и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, характеризующие лич-

ность, соотносятся как часть и целое, где целое, безусловно, это личность. Од-

нако, в соотношении личность и обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказания в целом (без подразделения на подвиды связанные или не связанные 

с личностью), можно говорить о самостоятельности каждого аспекта. 

Необходимо отметить, что в учебной литературе популярен подход к рас-

крытию содержания рассматриваемого требования об учете личности виновно-

го при назначении наказания путем воспроизведения разъяснений Пленума, ос-

нованный на приведении примеров, не предполагающий исчерпывающего ха-

рактера. Так, в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда в качестве 

ориентиров приводятся лишь пять показателей, рекомендуемых к включению в 

характеристику личности виновного – это семейное положение, имущественное 

положение, состояние здоровья, бытовое поведение и наличие иждивенцев. 

Очевидно, что представленные данные не позволяют сформировать полноцен-

ное представление о личности лица, совершившего преступления, необходимое 

для принятия решения о назначении ему справедливого наказания, в силу их 

явной недостаточности. 

В пенологии можно выделить следующие основные подходы к характе-

ристике личности при назначении наказания. 

Один из вариантов основывается на формальных показателях и предпола-

гает учет лишь тех данных, которые нашли отражение в гл. 9 и 10 УК РФ [3]. 

Например, если в ст. 46 УК РФ закреплено требование о необходимости учета 

имущественного положения виновного при назначении наказания в виде штра-

фа, то указанный признак входит в структуру личности и подлежит установле-

нию. Или в ч. 4 ст. 49 УК РФ содержится запрет на назначение наказания в виде 

обязательных работ беременной женщине или женщине, имеющей детей в воз-

расте до трех лет – значит, указанные фактические данные входят в понятие 

личность виновного. Используя предложенный вариант, складывается упро-

щенная и крайне скудная референция. Однако данное предложение не лишено 

и положительных моментов, в частности здесь личность приобретает вполне 

конкретные очертания за счет установления всех компонентов непосредственно 

в уголовном законе. 

Другой подход связан с использованием традиционного варианта обра-

щения к общенаучным методам познания и предполагает авторскую тран-

скрипцию рассматриваемого понятия через призму субъективного толкования 

сущности и набора слагаемых компонентов [2, с. 31]. В таком случае автор, ру-

ководствуясь собственным представлением об искомом понятии и своим логи-

ческим мышлением, перечисляет какие, по его мнению, показатели должны 
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быть учтены при характеристике личности для справедливого назначения нака-

зания. В данном случае личность виновного становится феноменом, не имею-

щим конкретного единообразного содержания. Личность здесь некое базовое 

понятие, толкуемое по усмотрению заинтересованной стороны. 

 Интерес в научных кругах вызвало предложение о включении в понятие 

личности виновного четырех групп обстоятельств, в частности, обстоятельства, 

характеризующие личность в момент совершения преступления; обстоятель-

ства, существующие до совершения преступления, касающиеся его причин; об-

стоятельства, касающиеся поведения лица после совершения преступления и 

обстоятельства, момент возникновения которых не важен, но они существуют 

на момент назначения наказания [5, с. 95; 6, с. 95]. С одной стороны данное 

предложение, действительно, интересно в связи с обозначением разных, отлич-

ных друг от друга сфер трансформации личности, основанной на деятельност-

ном психологическом подходе характеристики личности. Но с другой стороны, 

участь субъективизма постигла и его, ведь глубина исследования тех или иных 

указанных обстоятельств не обозначена, а значит, определяется произвольно. 

Не утратили своего значения и классические подходы к характеристике 

личности виновного в связи с установлением свойств, связанных с совершени-

ем преступления, или через выделение ее структурных компонентов, например, 

социально-демографических показателей, психофизиологических и правовых 

данных о лице, совершившем преступление [7, с. 135].  

Достаточно распространен в науке подход, сопряженный с выделением 

положительных или отрицательных данных о личности виновного [1]. Однако 

проблема заключается в отсутствии конкретных методик оценки заявленных 

показателей. Кроме того, данные маркеры таят в себе субъективизм, возведен-

ный во множественную степень. К сожалению, можно констатировать мини-

мум объективности в популярных методах оценки свойств личности при назна-

чении наказания. 

Так, практика изобилует примерами использования положительных ха-

рактеристик с места жительства учебы или работы при назначении наказания. 

Но эти характеристики содержат в себе лишь крупицы достоверной информа-

ции. Во-первых, с места жительства можно получить характеристику по запро-

су заинтересованной стороны, которая не настроена на поиск истины, а выпол-

няет свою задачу (усилить обвинение или наоборот, смягчить учесть виновно-

го), а значит, данные, не соответствующие запросу, могут быть проигнорирова-

ны. Во-вторых, источник информации не всегда может быть действительно 

объективен в восприятии личности в силу сформировавшихся между соседями 

отношений. В-третьих, система добрососедских отношений в настоящее время 

претерпевает изменения и то, что было нормой в советский период, сейчас не 

работает (соседи часто даже не знают друг друга, не стремятся общаться, нет 

взаимопомощи между соседями и т.п.), поэтому и восприятие качеств личности 

людьми разных поколений разное по определению. Поэтому престарелая жен-

щина, как правило, даст нелицеприятную характеристику молодой, ярко оде-

вающейся девушке, живущей с ней по соседству, которая не здоровается с ней 

(так как они незнакомы) и поздно возвращается домой (в силу того, что на са-
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мом деле, она после работы получает вечернее образование, о чем лицу, харак-

теризующему ее, не известно). И эти примеры можно продолжать, но важно 

здесь то, что характеристика будет дана не соответствующая действительности, 

причем не по злому умыслу, а через призму собственного восприятия мира. Ха-

рактеристики же с места работы и учебы зачастую пишутся формально с ис-

пользованием заранее заготовленных форм, где изменяется лишь имя характе-

ризуемого. Такая информация, используемая при назначении наказания, вряд 

ли может дать положительные результаты и обеспечить достижение целей 

наказания.  

Очевидно, что назрела необходимость в разработке конкретных, едино-

образных методик учета личности при назначении наказания. Та ситуация, ко-

торая сложилась в настоящее время на практике, явно не соответствует модели 

правового, цивилизованного государства. Суды вынуждены проявлять «чудеса» 

судейского усмотрения для нейтрализации проблемы оценки личности и влия-

ния ее на назначение наказания, но, к сожалению, отсутствие теоретических 

разработок и недостаточность конкретных рекомендаций Верховного суда при-

водит лишь к ее усугублению.  
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Р.В. Мазюк 

 

ИНТЕРЕСЫ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В статье рассматривается проблема обеспечения мерами уголовно-

процессуального принуждения надлежащего поведения участников уголовного 

судопроизводства через призму интересов личности как структурного элемента 

процессуального статуса. Механизм применения мер процессуального принуж-

дения предполагает воздействие не на права и обязанности участника уголов-

ного судопроизводства, а на его интересы. Поэтому УПК РФ должен прямо 

предусматривать возможность обжалования процессуальных действий (бездей-

ствия) и процессуальных решений, ограничивающих законные интересы участ-

ников уголовного судопроизводства и иных лиц, не оправданные назначением 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: законный интерес, процессуальный интерес, меры пре-

сечения, заключение под стражу, обжалование. 

 

R.V. Maziuk 

 

PERSONAL INTEREST AS AN OBJECT OF PROCEDURAL LAW FORCE 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article deals with the problem of ensuring the proper behavior of partici-

pants in criminal proceedings through the prism of the interests of the individual as a 

structural element of the procedural status. The mechanism of application of 

measures of procedural coercion involves the impact not on the rights and obligations 

of a participant in criminal proceedings, but on his interests. Therefore, the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation should explicitly provide for the possi-

bility of appealing against procedural actions (inaction) and procedural decisions that 

restrict the legitimate interests of participants in criminal proceedings and other per-

sons who are not justified by the appointment of criminal proceedings. 

Keywords: legitimate interest, procedural interest, preventive measures, deten-

tion, appeal. 

 

Традиционно меры уголовно-процессуального принуждения рассматри-

ваются как средства и способы обеспечения надлежащего поведения участни-

ков уголовного судопроизводства, а также надлежащего порядка производства 

по уголовному делу в целом. Вместе с тем ученые-процессуалисты недостаточ-

но внимания уделяют рассмотрению механизма правового воздействия мер 

принуждения на процессуальный статус личности в уголовном судопроизвод-

стве. В этой связи особое значение представляют интересы личности как эле-

мент процессуального статуса участника уголовного судопроизводства. Дума-
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ется, именно интересы участника уголовного судопроизводства являются объ-

ектом воздействия мер процессуального принуждения. 

Следует отметить, что такие общепризнанные элементы процессуального 

статуса участника уголовного судопроизводства, как права, обязанности и от-

ветственность в результате применения к лицу меры процессуального принуж-

дения остаются в неизменном виде, так как они обеспечивают реализацию со-

ответствующего статуса в рамках конкретных процессуальных отношений. Так, 

например, ни одна из мер процессуального принуждения сама по себе не долж-

на ограничивать право обвиняемого представлять доказательства, пользоваться 

помощью защитника, приносить жалобы и т.д. 

Ограничениям от применения мер принуждения подвергаются иные, 

непосредственно не связанные с участием в уголовно-процессуальной деятель-

ности, социально-правовые ценности, которые сами по себе представляют ин-

терес для данной личности: свобода передвижения, здоровье, частная собствен-

ность, общение с людьми и т.п. И, поскольку интересы личности определяют 

мотивы ее поведения, они лежат в основе правомерного или противоправного 

поведения участника производства по уголовному делу. Другими словами, 

именно реализация интересов личности порождает уголовно-процессуальные 

нарушения, влекущие необходимость применения мер процессуального при-

нуждения к такому участнику уголовного судопроизводства. 

Не останавливаясь в рамках настоящей статьи подробно на дискуссии по 

вопросу разграничения понятий «интересы» и «законные интересы», следует 

отметить, что в УПК РФ понятие «интересы» встречается 35 раз, а «законные 

интересы» – 17 раз. Думается, что в нормах уголовно-процессуального закона 

понятия «интерес» и «законный интерес» употребляются как синонимы, и како-

го-то принципиального различия в их семантике искать не стоит.  

Следует согласиться с мнением А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского о 

том, что «законные интересы наряду с правами являются самостоятельным 

объектом судебной защиты, так как иначе у правоприменителей может возни-

кать соблазн для отказа в защите интересов лица, с той мотивацией, что его 

права нарушены не были» [4]. Так, при апелляционном обжаловании постанов-

ления суда об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу защите подлежит не какое-либо из прав, предусмотренных ч. 4 ст. 47 

УПК РФ, а интерес данного обвиняемого на применение к нему более мягкой 

меры пресечения, чем заключение под стражу. «Право на более мягкую меру 

пресечения» уголовно-процессуальным законом не предусмотрено и вряд ли 

когда-нибудь будет предусмотрено. При этом, обосновывая в апелляционной 

жалобе необходимость применения более мягкой меры пресечения, например, 

домашнего ареста, обвиняемый или его защитник, безусловно, не будут форму-

лировать свое требование в просительной части жалобы как «восстановление 

нарушенного интереса» или «обеспечение законного интереса». Проблема 

юридической техники существующей практики уголовного судопроизводства в 

том, что категория «интерес» («законный интерес») является недостаточно раз-

работанной в теории уголовно-процессуального права и, как результат, пока 

еще бессмысленной в практике уголовного судопроизводства. 
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Однако, с точки зрения догматического подхода, предметом обжалования 

процессуального решения следователя, дознавателя, суда об избрании меры 

пресечения является именно интерес обжалующей стороны в применении кон-

кретной меры пресечения. Более того, в ч. 1 ст. 97 УПК РФ основания приме-

нения мер пресечения сформулированы именно как обстоятельства, отражаю-

щие наиболее типичные интересы обвиняемого (подозреваемого) в рамках 

осуществляемого в отношении него уголовного преследования: 

1) интерес скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) интерес продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) интерес воспрепятствовать законному производству по уголовному делу. 

Интерес обвиняемого скрыться от органа предварительного расследова-

ния, между тем, не должен свидетельствовать о его виновности в совершении 

преступления. В основе такого интереса могут быть различные ценности, жела-

ния или даже страхи обвиняемого: например, страх необоснованного уголовно-

го преследования, желание дистанционно осуществлять свою защиту от обви-

нения без возможного психологического или физического воздействия на него 

в условиях следственного изолятора и т.п. 

К сожалению, общеизвестной истиной в современной практике уголовно-

го процесса стал тезис о том, что для следователя целью применения меры пре-

сечения в виде заключения под стражу является необходимость помещения об-

виняемого (подозреваемого) в условия, в которых у стороны обвинения имеют-

ся ресурсы для оказания незаконного воздействия на него и получения призна-

тельных показаний. Как справедливо отмечает Ю.И. Стецовский, «сама обста-

новка места содержания под стражей оказывается методом давления на психи-

ку человека. Чтобы подавить волю обвиняемого (подозреваемого), склонить его 

к самоизобличению и к показаниям о других лицах, органы расследования и 

взаимодействующие с ними оперативно-розыскные службы прибегают к пыт-

кам и пресловутой внутрикамерной обработке» [5, с. 147]. 

С точки зрения психологии, «любое принуждение предполагает такое по-

ведение, которое противоречит (или не соответствует) интересам иного лица» 

[6, с. 513]. Вряд ли можно утверждать, что применение к обвиняемому (подо-

зреваемому) меры процессуального принуждения соответствует его интересам. 

В подавляющем большинстве случаев любая мера процессуального принужде-

ния противоречит интересам личности, однако и в данном вопросе могут быть 

исключения. Например, известны случаи, когда по уголовному делу у обвиняе-

мого, не имеющего постоянного места жительства и долгое время находивше-

гося в местах лишения свободы, был интерес на применение к нему меры пре-

сечения в виде заключения под стражу, чтобы оказаться в следственном изоля-

торе, предоставляющем ему «комфортные» условия существования и бесплат-

ное питание. Другим примером-исключением из указанного правила может 

быть интерес обвиняемого на применение к нему наложения ареста на имуще-

ство, которое является предметом рейдерского захвата в рамках «заказного» 

уголовного дела. 

С точки зрения науки уголовно-процессуального права, «уголовно-

процессуальное принуждение есть разновидность государственного принужде-
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ния. Последнее применяется компетентными органами и должностными лица-

ми государства в форме специальных актов и в рамках правовых норм. Это 

психическое или физическое воздействие в отношении субъектов обществен-

ной жизни с целью подчинения их воли и поведения интересам общества и гос-

ударства» [1, с. 25]. 

Необходимо отметить, что принуждение в уголовном судопроизводстве 

является не только главным методом отдельно взятого института, но и основ-

ным методом правового регулирования всей отрасли уголовно-процессуального 

права. Все стадии, институты, конкретные правоотношения в рамках уголовно-

го судопроизводства пронизаны идеей принуждения. Принуждение в уголов-

ном судопроизводстве используются государством в интересах создания необ-

ходимых условий для надлежащего порядка производства по уголовному делу, 

обеспечивающего полноту, всесторонность и объективность производства по 

уголовному делу. А потому принуждение находится в прямой причинно-

следственной связи с итоговым процессуальным решением по делу: в большин-

стве случаев именно принуждение обеспечивает собирание достаточного коли-

чества достоверных и допустимых доказательств, позволяющих в совокупности 

сделать вывод о невиновности или виновности лица в совершении преступле-

ния. И речь в этом случае идет не только и не столько о мерах процессуального 

принуждения в отношении обвиняемого (подозреваемого), сколько о методах 

принуждения, применяемых в процессе доказывания по уголовным делам.  

Объектом процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве, 

как правило, является совокупность интересов: частных и публичных – в раз-

личных комбинациях, в том числе, интересов лиц, не являющихся участниками 

уголовного судопроизводства. Например, в научной литературе отмечается, что 

«в качестве средства защиты прав и законных интересов личности в уголовном 

процессе уголовно-процессуальное принуждение проявляется в применении 

ограничений в отношении одного лица, чем обеспечивается соблюдение прав и 

интересов другого. Так, например, применение заключения под стражу и за-

держания способствует охране участников процесса, допустим, от расправы со 

стороны обвиняемого и других лиц, и, конечно же, препятствует совершению 

новых преступлений с его стороны» [7, с. 49]. В комментарии к УПК РФ выска-

зано обоснованное мнение, что «применение такой меры уголовно-

процессуального принуждения, как задержание, затрагивает интересы не толь-

ко подозреваемого, но и его семьи, близких лиц, коллег и руководства по месту 

работы… Поэтому закон требует незамедлительного уведомления о задержа-

нии лица, которое должно состояться в течение 12 часов после фактического 

его задержания, а не после составления протокола задержания» [3, с. 117].  

Кроме того, в большинстве случаев существует конкуренция интересов 

различных участников уголовного судопроизводства, в которой приоритет од-

ного интереса над другим должен определяться исходя из задач конкретной 

стадии производства по уголовному делу и назначения уголовного судопроиз-

водства в целом. Так, нельзя не согласиться с мнением А.С. Дежнева о том, что 

«с позиции социальной справедливости приоритет интересов семьи, живущей 

за счет средств, нажитых преступным путем, не может быть оправдан отказом в 



307 

принятии необходимых мер для возмещения вреда, причиненного преступле-

нием» [2, с. 12]. Более того, конкуренция интересов различных лиц, вовлечен-

ных в сферу уголовного судопроизводства, может выступать основанием для 

обжалования принятого процессуального решения. Например, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» указывается, что 

«если судебное решение об избрании меры пресечения в виде домашнего аре-

ста затрагивает права и законные интересы проживающих в том же жилом по-

мещении собственника жилья или других лиц, они вправе обжаловать его в 

установленном законом порядке» (п. 38) [9].  

Оценка необходимости защиты отдельных интересов участников уголов-

ного судопроизводства, а также иных лиц неоднократно становилась предметом 

рассмотрения Конституционным Судом РФ. Так, в Определении Конституци-

онного Суда РФ от 30.01.2020 г. № 210-О отмечается, что выемка предметов и 

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кре-

дитных организациях сопряжено с применением мер принуждения, затрагива-

ющих нормальное функционирование кредитной организации и интересы ее 

клиентов [10]. В Определении Конституционного Суда РФ от 23.06.2009 г. 

№ 880-О-О была высказана позиция, согласно которой «обязанность уведомле-

ния подозреваемого, обвиняемого о предстоящем наложении ареста на имуще-

ство делала бы данную меру процессуального принуждения бессмысленной, 

нарушала бы законные права и интересы лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, предоставляя необоснованные преимущества подозреваемому, 

обвиняемому» [11]. 

Исходя из того, что принуждение в уголовном судопроизводстве затраги-

вает или ограничивает интересы личности, которые сами по себе основываются 

на социально-правовых ценностях в различных сферах жизнедеятельности, у 

участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, вовлеченных в 

уголовно-процессуальные отношения, должны быть процессуальные средства 

обеспечения своих интересов в рамках производства по уголовному делу в це-

лях защиты таких ценностей. 

В этой связи заслуживает внимания предлагаемая Н.Б. Туныниным си-

стема правовых средств отстаивания имущественных интересов по уголовным 

делам: 1) своевременно получать процессуальный статус с информированием 

об обладании прав, необходимых и достаточных для защиты своих интересов; 

2) своевременное наделение статусом других участников, назначением которых 

является оказание помощи в защите интересов; 3) полноценное разъяснение 

имеющихся прав и предоставление реальной возможности их реализации; 4) в 

ограниченных случаях принимать участие в выборе степени принуждения, а 

также в принятии решения о правоограничении (в судебном заседании), знако-

миться с материалами, служащими основанием принятия такового; 5) во всех 

случаях своевременно знать о принятом решении (разъяснение его сущности и 

последствий), получать копию такого решения и протокола непосредственного 

применения правоограничения; 6) заявлять ходатайства; 7) представлять до-
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полнительные материалы; 8) обжаловать решения и действия должностных 

лиц; 9) требовать возмещения причиненного имущественного вреда; 10) ини-

циировать привлечение к юридической ответственности нарушителей их прав и 

интересов [8, с. 31]. 

Нельзя не согласиться с автором в том, что обеспечение интересов лично-

сти в уголовном судопроизводстве возможно только посредством общеправовых 

средств, входящих в содержание процессуального статуса участника уголовного 

судопроизводства. Вместе с тем, поскольку интересы личности являются объек-

том принуждения в уголовном судопроизводстве, они должны быть предметом 

самостоятельного обжалования как в ведомственном, так и в судебном порядке. 

Уголовно-процессуальный закон должен прямо предусматривать возможность 

обжалования процессуальных действий (бездействия) и процессуальных реше-

ний, ограничивающих законные интересы участников уголовного судопроизвод-

ства и иных лиц, не оправданные назначением уголовного судопроизводства. 

УПК РФ должен предусматривать требование, согласно которому в жалобе на 

ограничение законного интереса должно быть сформулировано, в чем состоит 

данный интерес, какие социально-правовые ценности личности ограничиваются 

конкретными действиями (бездействием) или решением по уголовному делу и 

каким образом ограниченный интерес может быть обеспечен. 
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УДК 343.98 

С.А. Машков 

 

ДИСКУРСИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТНОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Рассматриваются возможности речевого влияния на повышение честно-

сти субъектов правовых отношений, задействующие подсознательные элемен-

ты психики человека. Рекомендации, приведенные в докладе, являются резуль-

татом проведенного автором психологического исследования, в том числе, экс-

периментальной составляющей. Выявленные закономерности могут быть 

прежде всего использованы в юридических видах деятельности с целью обес-

печения получения лицами (юрист, следователь, судья и др.) достоверной ин-

формации, что призвано минимизировать принятие ими неправильных реше-

ний, допущение ошибок, цена которых может быть очень высокой: судьба че-

ловека, его свобода и даже – жизнь. 

Ключевые слова: ложь, дискурсивное влияние, повышение честности 

участников правоотношений. 

 

S.A. Mashkov 

 

DISCURSIVE INFLUENCE ON THE HONESTY OF PARTICIPANTS  

IN LEGAL RELATIONS 

 

The possibilities of speech influence on increasing the honesty of the subjects 

of legal relations with the involvement of subconscious elements of the human psy-

che are considered. The recommendations given in the report are the result of the au-

thor's psychological research, which includes an experimental component. The identi-

fied patterns can be primarily used in legal activities to ensure that individuals (law-

yer, investigator, judge, etc.) receive reliable information that is designed to minimize 

their making wrong decisions, making mistakes, the price of which can be very high: 

the fate of a person, his freedom, and even – life.  

Keywords: lies, discursive influence, increasing the honesty of participants in 

legal relations. 

 

Ложь – неотъемлемая часть нашей жизни. В то же время «честность – это 

не только моральная ценность, но и необходимое условие существования со-

временного государства, правового общества, конкурентной экономики» [4]. 

Под честностью как состоянием личности мы понимаем продуцирование в 

коммуникативном акте достоверной, соответствующей реальности информации 

(правды). Ложь трактуется нами как сознательное искажение человеком реаль-

ного положения вещей, как информация, не соответствующая действительно-

сти. Положительная динамика честности – это увеличение в речи и поведении 

проявления правды и уменьшение проявлений лжи. 
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Правовая деятельность в этом контексте является ярким выражением 

возможностей использования ложной информации и степени негативных по-

следствий лжи. Актуальной задачей юридической психологии является опреде-

ление способов стимулирования честности конкретных лиц – участников пра-

воотношений и повышение степени достоверности информации, передаваемой 

в процессе правовой коммуникации, поиск и разработка путей и способов 

устранения психологических препятствий для изложения субъектами юридиче-

ских отношений информации, соответствующей действительности.  

Достижение данной цели, несомненно, позволит повысить эффективность 

юридической деятельности в целом и правоохранительной практики в частно-

сти (справедливость судебных решений, обоснованность привлечения к раз-

личным видам ответственности и т.п.). Фундаментальная юридико-

психологическая проблема, в контексте которой рассмотрен вопрос повышения 

честности участников правоотношений – это психологические детерминанты 

достоверности речевого высказывания. 

Существуют виды деятельности, в которых умение лгать в процессе 

непосредственного коммуникативного акта является профессиональным навы-

ком: бизнес, политика, юриспруденция. Соответственно, цель иных участников 

коммуникации – получить правдивую и достоверную информацию. Каждый из 

участников правовой действительности зачастую оказывается в ситуации, когда 

от его умения обмануть или правильно оценить информацию с позиции ее 

правдивости зависит результат коммуникации: выигрыш или проигрыш, свобо-

да или ее лишение, получение выгоды либо убытки.  

Каждый человек неизбежно сталкивается с тем, что получаемая им от дру-

гих лиц информация является априори искаженной (свойства идеальных следов). 

Данный факт обусловлен многими причинами, одной из которых является созна-

тельное искажение человеком реального положения вещей, т.е. ложь [2, с. 321]. 

Люди умышленно и специально говорят неправду и/или не говорят правду. Мо-

тивация такого поведения может быть самой разнообразной, но цель одна – вве-

сти другого человека в заблуждение, в состояние мнимого знания [5, с. 13].  

Более того, действующее законодательство прямо наделяет ряд лиц «пра-

вом на ложь», которое является «возможностью человека безнаказанно исполь-

зовать ложь в собственных интересах» [3, с. 174]. Так, подозреваемый и обви-

няемый имеют такое право, как вариант реализации права на защиту – возмож-

ность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами 

(ст. 16 УПК РФ). Они не несут ответственности за ложность предоставляемой 

ими информации, в отличии от свидетелей, потерпевших, специалистов и экс-

пертов, в отношении которых действующее законодательство предлагает меха-

низм принуждения к даче достоверных показаний, предусмотрев уголовную 

ответственность за ложный донос (ст. 306 УК РФ), ложные показания, заклю-

чение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). 

Прямое влияние в целях повышения честности на сознание лгущего или 

готовящегося лгать человека (убеждение, запугивание и т.п.) в процессе ком-

муникативного акта малоэффективно. Особенно это бессмысленно, когда чело-

век умеет, готов и настроен обманывать (оппонент в суде, изобличаемый пре-
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ступник или правонарушитель, адвокат и т.д.). Среди прочего, это может быть 

обусловлено невысокими положительными характеристиками личности, сло-

жившейся обстановкой, кратковременным периодом коммуникации и т.д. Все 

это препятствует положительному эффекту и практически нецелесообразно. 

Более того, в условиях дефицита времени на подготовку, сбор информации и 

диагностику личности лгуна, разработку тактики работы и возможных вариан-

тов развития событий в подавляющем большинстве случаев приведет и приво-

дит на практике к тому, что такая важная, а порою, главная цель коммуникации, 

как получение достоверной информации, остается недостижимой, сложно ве-

рифицируемой.  

В этих условиях стоит задача найти или выработать такие способы влия-

ния, которые будут носить универсальный характер, не требуют ситуативной и 

личностной проработки, т.е. применимы ко всем лгущим людям и в любой си-

туации. Поэтому стоит обратить внимание, что несмотря на преимущественную 

осознаваемость факта лжи такими лицами, на принятое ими решение и на каче-

ство продуцируемой ими информации также оказывают влияние и неосознава-

емые ими факторы.  

Нами было выдвинуто предположение, что в такой ситуации для актуали-

зации правдивости как готовности к трансляции достоверной информации бо-

лее эффективным и результативным может стать моделирование коммуника-

тивного акта через использование дискурсивных элементов, активизирующих 

бессознательные морально-нравственные составляющие психики человека. 

Воздействие на сферу бессознательных установок человека сегодня активно 

используется средствами медиа для стимуляции потребительской мотивации, 

политического поведения и решения иных прагматических задач. Предполага-

лось, что такими же средствами будет успешно решена и задача актуализиро-

вать правдивость участников правовой сферы. 

В качестве стимула честности были выбраны речевые, словесные кон-

струкции, которые являются доступными всем людям как носителям языка. Та-

кой языковой дискурс этического плана в коммуникативных актах, преследу-

ющих цель получение достоверной информации, может являться простым и 

эффективным инструментом повышения степени честности участников право-

отношений. 

Хотя большинство характеристик лгущих людей, как уже отмечалось, яв-

ляются негативными, но в то же время психологические исследования убеди-

тельно демонстрируют, что ложь не является естественным состоянием челове-

ка, она контролируется сознанием. Любой лгущий человек осознает важность 

честности и подсознательно, даже на физиологическом уровне, стремится быть 

правдивым. Поэтому дискурсивное этическое воздействие на данных лиц, сти-

мулирующее их положительные качества, должно привести к положительной 

динамике их честности, что является позитивным эффектом. 

При этом воздействие на бессознательное составляющее психики людей в 

целях стимулирования их честности является важным, а иногда – главным и 

единственным фактором успешности коммуникации, помогающим избежать 
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ошибок и дающим возможность достижения благих целей, спасения судеб и 

жизней людей. 

Влияние на бессознательную составляющую психики весьма сложно вы-

являются человеком – объектом воздействия, поэтому противостоять ему до-

статочно трудно. Даже в том случае, если человек осведомлен о цели оппонента 

изобличить его во лжи и получить от него скрываемую информацию, выявить 

воздействие, осуществляемое путем использования возможностей дискурса на 

подсознательную составляющую его психики, и полностью нивелировать ее 

очень затруднительно. 

Исследование влияния этического дискурса на честность человека было 

проведено нами в 2019–2020 гг. В проведенном исследовании приняли участие 

223 человека в возрасте от 20 до 45 лет: всего 148 лиц женского пола и 75 чело-

век мужского пола. 

Был установлен и исследован факт влияния этического дискурса на чест-

ность человека; обосновано суждение о бессознательных механизмах повыше-

ния правдивости речевых реакций на этические стимулы, определяющие дис-

курс; разработаны приемы актуализации честности в практической деятельности 

и в юридической практике, в частности. В этом состояла научная новизна иссле-

дования. Теоретическая значимость работы выразилась в том, что была разрабо-

тана модель актуализации мотивов речевой правдивости участников коммуника-

тивного акта посредством этического дискурса. Практическая значимость и при-

кладная ценность полученных результатов заключается в том, что выявленные 

механизмы воздействия на подсознательную мотивацию речевой правдивости в 

процессе коммуникации, участники которой скрывают правду, могут использо-

ваться в ходе осуществления правоохранительной деятельности, при ведении 

переговоров, в бизнесе, в политике, в юридической практике.  

В то же время необходимо помнить, что «на людей одновременно влияет 

множество сил, и невозможно определить, что делает каждая из них» [1, с. 18]. 

В силу этого важная роль в исследовании нами была отведена именно экспери-

менту, который позволил смоделировать человеческое поведение в определен-

ной ситуации, выделив последовательность элементов, исключив случайное 

воздействие, а также позволив изучить феномен в его развитии, выявить от-

дельные факторы, влияющие в нашем случае на честность в конкретной ситуа-

ции самого простого коммуникативного акта по передаче информации. 

Ситуативные факторы являются благоприятным или неблагоприятным 

фоном для лжи. В нашем эксперименте была создана с помощью этического 

дискурса ситуация, неблагоприятная для лжи, так как она направлена на актуа-

лизацию лучших свойств личности: нравственности, ответственности и поря-

дочности человека. В то же время эта ситуация не имеет выраженного и легко 

осознаваемого контекста в целях исключения осознанного противодействия 

(или, напротив, осознанное решение следовать дискурсивным установкам) со 

стороны участников эксперимента. Воздействие осуществлялось на субсенсор-

ном уровне на подсознательные составляющие психики. Участники не знали 

смысл и цель эксперимента, опять же, для исключения факта осознанного 

включения и недопущения фокусировки их внимания на значимых элементах 
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опытных действий. Всем давалась информация, что проверяется уровень их 

внимания, элементарных знаний и ориентирования в конкретных вариантах 

практических ситуаций.  

Нами предполагалось экспериментальным путем опробовать следующие 

способы воздействия этического дискурса.  

Первый опирался на общеизвестные и признаваемые 10 христианских за-

поведей в форме их вспоминания, проговаривания и записывания испытуемы-

ми данных речевых конструктов. В эксперименте принимали участие как хри-

стиане, так и мусульмане, атеисты. В беседе с последними было выяснено, что 

данные заповеди воспринимаются ими всеми как морально-этические нормы 

независимо от вероисповедания и отношения к религии. Однако в контексте 

религиозной принадлежности анализ не производился, что может быть предме-

том иного последующего исследования. 

Второй речевой конструкт предусматривал использование в качестве ме-

ханизма запуска дискурса формальное обязательство, данное в письменном ви-

де, о порядочности, ответственности и честности участников эксперимента и 

важности их участия в нем, также путем его прослушивания, проговаривания и 

записи. 

При проведении эмпирического исследования оба стимула этического 

дискурса носили формальный характер и не вызывали акцентирования внима-

ния участников эксперимента на них. 

Этический дискурс подразумевается во всех иных аналогичных способах 

в разных проявлениях тем или иным образом. Смысловые составляющие речи 

позволяют формулировать любые смысловые конструкции. Дискурс выступает 

в роли катализатора репрезентативной модели опыта человека, зафиксирован-

ного на подсознательном уровне.  

Нет возможности в настоящем докладе описать все условия и поэтапный 

ход исследования в целом и эксперимента в частности, поэтому вынуждено пе-

рейдем к изложению результатов. Только оговоримся, что результаты исследо-

вания были успешно апробированы в 2020 г. в практической деятельности пси-

холога-полиграфолога, а также были положены в основу магистерской диссер-

тации автора на тему «Влияние этического дискурса на честность человека в 

процессе коммуникативного акта», защищенную на Кафедре социологии и пси-

хологии Байкальского государственного университета в июне 2020 г. В насто-

ящее время автором готовится монография на данную тему, на страницах кото-

рой будет подробно изложена вся информация об этом исследовании в полном 

объеме. 

Главный вывод по результатам эксперимента состоит в следующем: на 

честность можно влиять путем дискурсивного воздействия. То есть внешний 

контроль за честностью возможен не только путем слежения и постоянного мо-

ниторинга (конечно же это самое эффективное, что показали результаты уча-

стия контрольной группы). 

Участники групп, которые подвергались этическому дискурсивному воз-

действию, продемонстрировали более высокий уровень честности по сравне-

нию с группами, которые не подвергались воздействию или дискурс влияния в 
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которых носил нейтральный характер. Разница была в 2,4 раза. Данный дискурс 

все же «не сделал» их полностью честными, так как они отклонились по степе-

ни честности от контрольной группы. 

Этический дискурс, задаваемый речевыми способами, используемыми 

непосредственно в процессе коммуникации, оказывает положительное влияние 

на честность ее участников, активизируя помимо сознания их морально-

этические установки. Важным был факт вовлеченности в дискурс самих лиц, 

принимающих участие в эксперименте. Они были участниками дискурса, то 

есть сами «вынужденно» продуцировали дискурсивные элементы, которые бы-

ли заданы экспериментатором. Таким образом, дискурс шел путем не только 

«извне – вовнутрь», но и «изнутри – наружу». 

Дискурсивное влияние с целью повышения уровня честности является 

возможным. Формулирование некоего этического эталона как религиозного 

плана, так и гражданских обязательств позволяет повысить степень честности 

человека. Моральное напоминание, неосознаваемое лицом, повысило уровень 

его честности. Это и позволяет быстро, ситуативно, не индивидуализируя, воз-

действовать на лиц в целях повышениях их положительных качеств и свойств, в 

том числе, честности. Влияние носило скрытый характер и сознанием не было 

«вычленено». Воздействие шло на бессознательном уровне, поэтому не могло 

быть контролируемо и ему нельзя было осознанно противостоять.  

«Социальные нормы» основаны на взаимной добропорядочности и ком-

фортны для всех участников коммуникации и закреплены в подсознании, хотя в 

материальном плане могут быть и невыгодными. При этом возникает некий 

бессознательный энтузиазм, активирующий лучшие качества личности, что по-

вышает эффективность ее деятельности и стимулирует социально одобряемое 

поведение в человеческих взаимоотношениях. Исследования Д. Ариэли [1, 

с. 17, 86, 101, 189] показывают, что подсознание, восприняв любую позитивную 

информацию, автоматически сразу же запускает положительные программы 

личности.  

Результаты проведенного нами эксперимента наглядно продемонстриро-

вали возможности позитивного воздействия этического дискурса на честность 

человека в процессе коммуникативного акта. Актуализация честности в усло-

виях этического дискурса оказалось достижимой задачей. 

Этический дискурс, независимо от формы организации, влияет на подсо-

знательные составляющие психики и положительно сказывается на честности 

людей в процессе коммуникативного акта и не зависит от пола дискурсантов. 

Полученные в результате эксперимента результаты и их теоретическое 

обоснование позволяют использовать возможности актуализации честности че-

ловека в различных сферах человеческой деятельности, в частности, в юриди-

ческой практике. Выработанные варианты актуализации честности с помощью 

этического дискурса адаптированы для правовой действительности, сформули-

рованы правила формирования приемов этической деятельности в юриспру-

денции, а также предложены конкретные приемы использования возможностей 

этического дискурса. Помимо этого, рассмотрены особенности применение 

дискурсивного воздействия в деятельности оперативного сотрудника, следова-
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теля, судьи, а также в деятельности полиграфолога. Даны практические реко-

мендации и варианты дискурсивной деятельности данных лиц с учетом их ста-

туса, должности, полномочий, специфики их профессиональной деятельности, 

особенностей фактических и юридических элементов их работы, компетенции 

и нормативно-правовой регламентации. По данным вопросам автором готовит-

ся отдельное монографическое исследование. 
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ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА ЯЗЫКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

В статье авторами проанализированы отдельные вопросы реализации 

принципа языка уголовного судопроизводства с учетом актуальных примеров 

судебной практики, демонстрирующих сложности оценочных категорий в от-

сутствие нормативных критериев. 

Ключевые слова: принцип языка уголовного судопроизводства, перевод-

чик, степень владения языком. 

 

V.N. Gaponova, I.P. Popova 

 

OPERATION OF THE PRINCIPLE OF THE LANGUAGE 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 

 

In the article, the authors have analyzed some issues of the implementation of 

the principle of the language of criminal proceedings, taking into account the actual 

examples of judicial practice, demonstrating the complexity of evaluative categories 

in the absence of normative criteria. 

Keywords: criminal language principle, translator, language proficiency. 

 

Языковой ландшафт современной России многоязычен, данный факт обу-

славливается историческим развитием нашей страны. По данным Всероссий-

ской переписи населения, которая проводилась в 2010 г., на территории Рос-

сийского государства проживает 192 народа, которые разговаривают на 

172 языках и диалектах. Среди наиболее распространенных языков встречаются 

русский, татарский, украинский, башкирский, чувашский, чеченский и т.д. 

В соответствии с со ст. 26 Конституции Российской Федерации Россия – 

«многонациональное государство, на территории которого каждый гражданин 

имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще-

ния, воспитания, обучения и творчества». В силу ст. 68 Конституции РФ – гос-

ударственным языком на территории нашего государства является русский 

язык, в тоже время Республики вправе устанавливать свои государственные 

языки. Российская Федерация состоит из 85 субъектов, среди которых 22 рес-

публики, в Конституциях которых закреплено право на установление своего 

государственного языка. Кроме того, постоянно увеличивается число ино-

странных граждан, которые прибывают на территорию нашего государства – 

все это рождает ряд процессуальных трудностей, одной из которых мы выде-

лим трудность, а порой и невозможность осуществления перевода. 

Язык остается определяющим фактором принадлежности лица к опреде-

ленной национальности. Реализация принципа языка уголовного судопроизвод-

ства может быть осуществлена только с помощью переводчиков по уголовному 
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делу, их приглашение и участие в уголовном судопроизводстве весьма затруд-

нительно, что свидетельствует о том, что необходимо рассмотреть гарантии 

обеспечения реализации рассматриваемого принципа.  

В статьях 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», п. 4 ч. 1 ст. 3 Феде-

рального закона от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Россий-

ской Федерации», а также ч. 1 ст. 18 УПК РФ закреплен принцип языка уголов-

ного судопроизводства, согласно которому судопроизводство в судах Россий-

ской федерации ведется на русском языке и государственном суде республик, 

входящих в состав Российской Федерации, на территории которой находится 

суд. В случае если лица в участвующие в деле не владеют языком судопроиз-

водства, им обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном 

языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользовать-

ся услугами переводчика (ч. 3 ст. 18). 

Таким образом, язык уголовного судопроизводства определяется как вы-

ражение конституционного права на использование, как государственного язы-

ка РФ, так и государственных языков республик в качестве такового. 

В юридической литературе сложились различные точки зрения, касаю-

щиеся «языка уголовного судопроизводства» как принципа уголовного процес-

са. Так, одни авторы говорят, что данный институт, поименованный в ст. 18 

УПК РФ, не может выступать в качестве принципа уголовного судопроизвод-

ства, так как ее содержание «представляет собой совокупность разнонаправ-

ленных, в значительной части казуистических, правил, касающихся языка уго-

ловного судопроизводства, соотношения его с государственным языком» [10, 

с. 209]. Другие же полагают, что данный принцип является самостоятельным и 

входит в систему принципов уголовного судопроизводства, однако отмечают, 

что он называется принцип «национального языка уголовного судопроизвод-

ства» [7, с. 8; 8, с. 104]. 

Язык уголовного судопроизводства в качестве одного из принципов уголов-

ного судопроизводства впервые закреплен в УПК РФ 2001 г., а именно в ст. 18.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком на территории нашего государства является русский язык. Лицам, кото-

рые не владеют или недостаточно владеют языком, на котором ведется произ-

водство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право де-

лать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, прино-

сить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 

родном языке или на другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 

пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом.  

Если в соответствии с уголовно-процессуальным законом следственные и 

судебные документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, об-

виняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то ука-

занные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего 

участника процесса или на язык, которым он владеет. Представляется, что это 

порождает ряд процессуальных трудностей по той причине, что нередко лицо 
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говорит на диалекте, для перевода которого нужен узкий специалист, на поиск 

которого придется потратить немало времени. По отдельным уголовным делам 

при расследовании чаще всего виновное лицо вместе со своим защитником из-

бирают такую линию защиты, при которой подсудимый при рассмотрении дела 

именно в суде заявляет, что не понимает язык, на котором ведется судебный 

процесс, а также процессуальные документы ему неясны, что влечет их недопу-

стимость. Такие ситуации затрудняют рассмотрение дела по существу.  

Особое внимание стоит обратить на некую неопределенность в понятии 

«лицо, недостаточно владеющее языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу» так как неясно, чем определяется степень владения, тем или 

иным языком. Конституционный Суд Российской Федерации дал по этому по-

воду разъяснения, что это понятие является оценочным, и определяется в зави-

симости от конкретной ситуации [9]. 

По мнению Т.Ю. Вилковой при оценке уровня владения языком уголов-

ного судопроизводства «могут учитываться язык, который для участника уго-

ловного судопроизводства является родным, его место рождения и жительства, 

длительность проживания на территории Российской Федерации, получение 

образования в образовательном учреждении, преподавание в котором ведется 

на соответствующем языке, место и характер работы, язык общения с род-

ственниками, знакомыми, коллегами и другие обстоятельства» [3, с. 248]. 

Так, при рассмотрении доводов жалобы о нарушении права на защиту в 

связи с не предоставлением переводчика С.К.М., суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу, что С.К.М. в услугах переводчика не нуждается, тем самым 

не нарушено право на защиту, поскольку он с 2004 г. проживает на территории 

Российской Федерации, то есть на протяжении длительного времени, имеет 

сертификат РУДН от 09.09.2016 г. о прохождении государственного тестирова-

ния по русскому языку, на территории Российской Федерации создал семью, в 

которой общался на русском языке, судим приговором Печорского районного 

суда Псковской области и при производстве по уголовному делу, в том числе и 

в суде, заявлял о знании русского языка и отсутствии необходимости в пере-

водчике [2]. 

По другому уголовному делу, отвергая доводы защиты, суд апелляцион-

ной инстанции указал, что в судебном разбирательстве принимал участие пере-

водчик армянского языка Я.Р.М., который для соблюдения права Х.С.У. давать 

показания на родном языке осуществлял синхронный перевод выступлений 

участников процесса в судебном заседании, а также перевод процессуальных 

документов.  

Переводчик Я.Р.М. ранее осуществлял перевод на армянский язык в ходе 

предварительного расследования, с участием указанного переводчика Х.С.У. 

был согласен, отвода к нему не имел, указал, что понимает его и ему были ясны 

все процессуальные документы и процессуальные действия, производимые с 

ним при участии переводчика Я.Р.М. 

Личность и возможность Я.Р.М. осуществлять как письменный, так и 

устный перевод с русского на армянский язык и наоборот была установлена су-

дом первой инстанции. Процессуальные права и ответственность переводчика, 
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предусмотренные ст. 59, 263, 310 УПК РФ, ст. 307 УК РФ, были разъяснены 

Я.Р.М. под расписку. Более того, ранее судом первой инстанции был разрешен 

и отклонен отвод переводчику Я.Р.М. 

Не было установлено судом и оснований считать, что осуществляемый 

им перевод является несинхронным и некачественным.  

Также из протокола судебного заседания следовало, что во всех судебных 

заседаниях участвовал защитник Х.С.У. – адвокат Е.А.В. Осужденный в его 

присутствии по своему усмотрению давал показания и пояснения, как на ар-

мянском, так и на русском языке. Отвечал на вопросы участников процесса и 

суда. Сам Х.С.У., … года рождения, является уроженцем Армянской ССР, вхо-

дившей в состав СССР, гражданином РФ, имеет среднее образование, длитель-

ное время проживал и работал на территории РФ, был судим, и отбывал нака-

зание на территории РФ, давал показания и объяснения на русском языке, в том 

числе письменно, собственноручно вносил записи в документы и совершался 

ряд юридических действий, поэтому оснований считать, что осужденный 

Х.С.У. не владеет русским языком – у суда не имелось. Кроме того, сам осуж-

денный Х.С.У. в суде апелляционной инстанции заявил о том, что знает и хо-

рошо понимает русский язык и в переводчике вообще не нуждается [1]. 

Таким образом, приведенные примеры наглядно демонстрируют следу-

ющий вывод: лицо, недостаточно владеющее языком уголовного судопроиз-

водства не способно разговаривать на данном языке, а также понимать слов, 

выражения, без уяснения которых оно не в состоянии обеспечивать защиту 

своих прав и законных интересов. 

В научных трудах разных авторов, которые затрагивают вопрос реализа-

ции принципа языка уголовного судопроизводства, чаще говорится о необхо-

димости предоставления переводчика непосредственно подозреваемому (обви-

няемому), реже потерпевшему или свидетелю, но ни слова не говорится о том, 

что переводчик может потребоваться непосредственно прокурору или судье. 

Такая ситуация может возникнуть при апелляционном или кассационном раз-

бирательстве. Представим ситуацию, когда рассмотрение уголовного дела про-

исходило в городском суде республики Якутия, где каждый участник уголовно-

го судопроизводства, в том числе, и судья, свободно разговаривают на якутском 

языке, то есть необходимость предоставления переводчика кому-либо отпадает, 

и разбирательство идет на государственном языке республики Якутия. Но одна 

из сторон была не согласна с вынесенным решением и решила подать апелля-

цию в вышестоящий суд, где дело попало на рассмотрение судье, не владею-

щим якутским языком. Ставится логичный вопрос: что делать в данной ситуа-

ции? Ведь законодательно в ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», где предъявляются требования к канди-

дату на должность судьи не сказано ни слова о том, что судье необходимо вла-

деть государственным языком конкретного субъекта, в нашем случае, якутско-

го. Данный аспект является пробелом в области изучения уголовно-

процессуального права. Для его разрешения можно предложить внести измене-

ние в Уголовно-процессуальный кодекс, в котором будет сказано, что рассмот-

рение и производство уголовного дела осуществляется только на государствен-
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ном языке Российской Федерации. Но это будет нецелесообразно, ведь если на 

первой стадии рассмотрения уголовного дела все участники говорят на госу-

дарственном языке республики, то привлекать переводчиков к участию в деле в 

корне нецелесообразно. 

Принцип языка уголовного судопроизводства реализуется наделением 

участников уголовного судопроизводства и иных участвующих в уголовно-

процессуальных отношениях лиц, правом пользоваться родным языком или 

языком, которым они владеют, в различных формах: 

1) давать объяснения и показания; 

2) делать заявления, заявлять ходатайства, приносить жалобы; 

3) знакомиться с материалами уголовного дела; 

4) выступать в суде; 

5) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

6) получать переведенные копии следственных и судебных документов, 

которые подлежат обязательному вручению. 

Отсюда очевидно, что от качества перевода зависит и соблюдение прав и 

законных интересов указанных лиц, и справедливость судебного разбиратель-

ства, в целом. Более того, следует согласиться с О.П. Грибуновым, что «участие 

переводчика в доказывании находится в прямой связи с институтом непосред-

ственности в собирании и исследовании доказательств» [6, с. 126]. 

Одним из дискуссионных вопросов в юридической литературе, отража-

ющим проблемы практики, выступает вопрос определения компетентности пе-

реводчика по уголовным делам. Для переводчика не достаточно просто свобод-

ное владение языком, который он будет использовать, и переводить с него или 

на него участвующим в уголовном деле лицам. Как верно отмечают авторы, 

«свободное владение языком – термин весьма условный, указывающий лишь на 

достаточные знания иного (иностранного или национального) языка, но не поз-

воляющий определить компетенцию переводчика для перевода в конкретной 

области знаний, и в частности для юридического перевода, который относится 

к числу наиболее сложных» [5, с. 130]. 

В этой связи возникает закономерный вопрос для лица, осуществляющего 

производство по уголовному делу, каким образом убедиться в данной компе-

тентности переводчика, достаточно ли будет просто наличие документов, под-

тверждающих, соответственно, образование, стажировки и иное?  

Требуется также убедиться, что лицо, не просто владеет языком, но и 

владеет навыками перевода, как устной речи, так и письменных документов, 

тогда как само лицо, осуществляющее производство по делу и принимающее в 

итоге решение о допуске в дело конкретного лица в качестве переводчика, язы-

ком может и не владеть. Эти же знания необходимы при разрешении отвода, 

который могут заявить стороны. В этом аспекте вопросы определения компе-

тентности могли бы быть решены путем заключения договоров с бюро судеб-

ных переводов, специализирующихся на оказание языковой поддержки в уго-

ловном судопроизводстве. Однако пока такой вопрос не разрешен законода-

тельно, вполне могли бы использоваться современные технические возможно-
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сти удаленных переводов через систему видео-конференц-связи или электрон-

ных переводчиков, что, впрочем, также требует реакции законодателя [4]. 

При этом важно осознавать, что от ответа о компетентности переводчика 

зависит законность проведенных процессуальных действий и принятых процес-

суальных решений, поскольку нарушение права подсудимого давать показания 

на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью пе-

реводчика в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ является безусловным 

основанием для отмены или изменения судебного решения судом апелляцион-

ной инстанции, а нарушения данного принципа в досудебных стадиях свиде-

тельствуют о нарушении права на защиту и влекут возвращение уголовного де-

ла в порядке ст. 237 УПК РФ. 

Действие принципа языка уголовного судопроизводства прослеживается 

во всей уголовно-процессуальной деятельности, начиная со стадии возбуждения 

уголовного дела, распространяя при этом свое действие не только на непосред-

ственно самих участников уголовного дела, на также и на других лиц, вступаю-

щих в уголовно-процессуальные отношения, когда возникает проблема языково-

го непонимания и не ясен смысл процессуальных действий и решений, которые 

затрагивают или могут затрагивать права и законные интересы таких лиц. 

Правовая регламентация изучаемого принципа в уголовно-процессуальном 

законе является достаточно полной и создает необходимые условия, как для до-

полнительных гарантий лицам, не владеющим языком судопроизводства, так и 

для реализации других принципов уголовного процесса, к примеру, принципа 

охраны прав и свобод человека и гражданина, принципа обеспечения подозрева-

емому, обвиняемому права на защиту. В конечном итоге, данный принцип 

предоставляет возможность всем лицам, вступающим в уголовно-

процессуальные отношения, реализовать свои права и защищать свои законные 

интересы, на родном языке или на языке, которым они владеют, в случае, если 

языком уголовного судопроизводства он не владеют или владеют недостаточно. 

Подводя итог вышесказанному, делаем вывод о том, что принцип языка 

уголовного судопроизводства занимает важную позицию в системе принципов 

уголовного судопроизводства Российской Федерации, является гарантом осу-

ществления справедливого правосудия. Он находится во взаимосвязи со всеми 

принципами, указанными в гл. 2 УПК РФ. Между тем применение данного 

принципа осложнено тем, что достаточно субъективно оценивается степень 

владения языком уголовного судопроизводства, в виду отсутствия нормативно 

установленных для этого критериев. 
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УДК 343.9 

С.И. Соболевская  

ТИПИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ 

Автор статьи подчеркивает важность решения задачи правоохранитель-

ных органов, выражающейся в качественном расследовании преступлений в 

целом и мошенничеств в частности. При этом основным помощником следова-

теля в решении стоящих перед ним задач является криминалистика. По мнению 

автора, несмотря на разнообразие обстоятельств совершения мошенничеств и 

их обнаружения, процесс начала расследования можно определенным образом 

типизировать. Отмечается, что в зависимости от информационной определен-

ности следователя на каждом этапе расследования им проводится определен-

ный порядок процессуальных действий. Автором предлагается алгоритм дей-

ствий для первоначального этапа расследования. 

Ключевые слова: мошенничество, расследование, следственная ситуация, 

алгоритм действий, обстоятельства, подлежащие доказыванию, методика рас-

следования преступлений. 

 

S.I. Sobolevskaya 

TYPIFICATION OF INVESTIGATIVE SITUATIONS AS THE BASIS 

FOR ALGORITHMIZATION OF FRAUD INVESTIGATION 

The author of the article emphasizes the importance of solving the problem of 

law enforcement agencies, which is expressed in high-quality investigation of crimes 

in general and fraud in particular. At the same time, the main assistant to the investi-

gator in solving the tasks facing him is forensic science. According to the author, de-

spite the variety of circumstances in which frauds are committed and detected, the 

process of initiating an investigation can be typified in a certain way. It is noted that, 

depending on the informational certainty of the investigator at each stage of the in-

vestigation, he carries out a certain order of procedural actions. The author proposes 

an algorithm of actions for the initial stage of the investigation. 

Keywords: fraud, investigation, investigative situation, algorithm of actions, 

circumstances to be proven, methods of investigating crimes. 

 

Для современного состояния общества характерно наличие такого вида 

имущественных преступлений как мошенничество. Само по себе мошенниче-

ство не новый состав преступления. Уголовный кодекс РФ определяет мошен-

ничество как хищение чужого имущества или приобретение права на имуще-

ство путем обмана или злоупотребления доверием [4]. Однако с развитием об-

щества данный вид преступления приобрел весьма разнообразные формы, ко-

торые нашли свое отражение в Уголовном кодексе РФ. Для более точной ква-

лификации действий мошенников Федеральным законом от 29.11.2012 г. 

№ 207-ФЗ в УК РФ были введены новые статьи: ст. 159.1. «Мошенничество в 
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сфере кредитования», ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 

ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», 

ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», ст. 59.6 «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации». 

В январе – декабре 2020 г. зарегистрировано 2 044,2 тыс. преступлений, 

или на 1,0 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше поло-

вины всех зарегистрированных преступлений (55,3 %) составляют хищения 

чужого имущества, совершенные путем: кражи – 751,2 тыс. (–3,0 %), мошенни-

чества – 335,6 тыс. (+30,5 %). За январь – декабрь 2020 г. число преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, возросло на 73,4 %, в том числе с использованием сети «Интернет» – 

на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи – на 88,3 %. Не раскрыто 

963,8 тыс. преступлений, что на 5,3 % больше аналогичного показателя за ян-

варь – декабрь 2019 г. [5]. 

Причины этого, безусловно, разные. Они могут носить как объективный 

характер, так и субъективный характер. К числу последних можно отнести не 

достаточно высокий профессиональный уровень должностных лиц, участвую-

щих в процессе раскрытия и расследования, либо их низкая заинтересованность 

в успешном завершении дела и т.п. Эти причины в совокупности позволили 

сделать вывод о необходимости обращения в очередной раз к проблемным во-

просам раскрытия и расследования мошенничеств и внесения некоторых пред-

ложений по повышению эффективности данного процесса. 

Квалификация мошенничества весьма сложная, поскольку есть несколько 

смежных составов, которые необходимо отличать от мошенничества. Так, пред-

мет мошенничества должен или сам иметь потребительскую цену, или им могут 

являться сами деньги как в наличном, так и в безналичном их выражении. 

Для мошенничества характерны лишь следующие способы совершения – 

это обман или злоупотребление доверием. Даже все нововведенные составы 

мошенничества совершаются только вышеуказанными способами. 

Не углубляясь в теоретические аспекты рассмотрения такого элемента 

криминалистической методики расследования как криминалистическая характе-

ристика преступления, отметим, что в число значимых для криминалистической 

характеристики мошенничеств, на наш взгляд, входят следующие элементы: 

– личность подозреваемого или субъект совершения преступления; 

– личность потерпевшего; 

– обстановка совершения преступления; 

– способ совершения преступления; 

– типичные следы совершения преступления. 

Практическая значимость криминалистической характеристики пре-

ступлений состоит не столько в самом перечне ее элементов, сколько в зако-

номерных связях этих элементах между собой. Именно эти связи позволяют 

следователю правильно выдвинуть версии и, в дальнейшем, доказать весь пе-

речень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию. 

Думается, что основным элементом в криминалистической характеристи-

ке мошенничеств являются лицо, совершившее преступление, т.е. мошенник. 
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Именно он правильно выбирает себе жертву, создает благоприятные условия 

для совершения преступления, в зависимости от своих знаний и возможностей, 

определяет для себя способ совершения мошенничества. Мошенники часто об-

ладают приятной внешностью, умеют легко войти в контакт с будущей жерт-

вой, зачастую хорошо образованы, владеют необходимыми психологическими 

приемами. Для совершения мошенничества в сфере высоких технологий пре-

ступник должен обладать навыками пользования компьютерными средствами, 

знать вопросы программирования; группы мошенников в таких случаях неред-

ко имеют международный характер. 

Потерпевшими по делам о мошенничестве могут стать разные категории 

граждан. В учебной литературе их условно классифицируют следующим обра-

зом [1; 2, с. 110–111]: 

1 – граждане, добросовестно заблуждающиеся под влиянием мошенни-

ков. В этом случае потерпевшими являются пенсионеры, граждане, желающие 

улучшить свои жилищные условия, получить товары и услуги надлежащего ка-

чества, не разбирающиеся в праве и правоотношениях и т.п. 

2 – граждане, желающие воспользоваться услугами посредников из своей 

личной заинтересованности. В данном случае жертвами становятся граждане, же-

лающие незаконно обогатиться, алчные, пренебрегающие нормами права и мора-

ли, желающие получить определенные блага в обход устоявшихся правил и т.д.  

Поскольку мошенник, обладая определенными психологическими навы-

ками, воздействует на жертву таким образом, что она сама передает деньги или 

имущество либо права на них. Мало того, жертва часто сама помогает преступ-

нику, чем впоследствии затрудняет процесс доказывания по делу. 

Картина следообразования при совершении мошенничества может быть 

весьма разнообразная. Основной группой следов являются идеальные следы, 

поскольку жертва и очевидцы могут запомнить внешность мошенника, способ 

его действий, место и время совершения преступления, иные обстоятельства 

совершения мошенничества. Однако, нередко образуется и группа материаль-

ных следов. Это могут быть предметы и документы, переданные преступником 

пострадавшему; рукописные записи в документах, представленных преступни-

ком в различные организации; копии документов, удостоверяющих личность 

участников сделки; подлинные и поддельные документы; клише печатей и 

штампов. Отдельную группу следов составляют специфические следы в виде 

электронных записей, которые образуются как в компьютерах, телефонах, 

планшетах и т.п., используемых преступниками, так и в компьютерных сред-

ствах иных лиц, например, у провайдера услуг связи, телефонах потерпевшего 

и иных лиц, в кредитных организациях и т.д. 

Расследование дел указанной категории чаще всего начинаются с заявле-

ния граждан о совершенном в отношении их мошенничестве либо сообщения 

различных организаций и учреждений о фактах незаконного совершения неза-

конных сделок, о проведенных финансовых операциях, о регистрации незакон-

ного права на имущество и т.п. 

Как правило, на данном этапе, т.е. в рамках проверки заявления (сообще-

ния) о преступлении, могут выдвигаться следующие проверочные версии: 
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1) имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных заявителем; 

2) мошенничества нет; имеет место законная сделка (заем, обмен, купля-

продажа и т.п.), а заявитель добросовестно заблуждается; 

3) мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица из 

личной заинтересованности либо другой состав преступления (кража, вымога-

тельство, грабеж и т.д.) [3, c. 339–340]. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится ряд 

проверочных действий, закрепленных в ст. 144 УПК РФ. Самым распростра-

ненным проверочным действием является получение объяснений от сведущих 

лиц. Большое количество информации при этом может быть получена из объ-

яснения заявителя. Эта информация касается как самого имущества, так и его 

стоимости, документов на данное имущество, размер ущерба, причиненного 

мошенником, механизм совершения мошенничества, информации о мошеннике 

(как его внешности, так и действий им выполняемых), были ли при этом оче-

видцы, если да, то кто именно, имеются ли на руках у заявителя какие-либо до-

кументы, относящиеся к преступлению, оставленные мошенником, и т.п. в за-

висимости от обстоятельств совершения преступления. 

На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются 

следующие типичные следственные ситуации в зависимости от наличия ин-

формации о лице, совершившем мошеннические действия: 

1) имеется весьма объемная информация о лице, совершившем мошенни-

чество, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенни-

чества, есть свидетели преступления и т.д. 

Данная следственная ситуация является благоприятной для перспективы 

расследования. Следователь после задержания подозреваемого и его личного 

обыска, проводит изъятие его одежды и находящихся при нем предметов и до-

кументов, их осмотр, проводит допросы потерпевших и свидетелей, выемку 

находящихся у них предметов и документов, в том числе переданных преступ-

ником, предъявление для опознания подозреваемого, допрос подозреваемого, 

осмотр места происшествия, получение образцов для сравнительного исследо-

вания, назначения судебных экспертиз и др. 

Примером данной следственной ситуации может послужить материалы 

следующего уголовного дела: С.Г. Гарячкин, имея умысел на хищение чужого 

имущества, путем обмана, действуя их корыстных побуждений, совместно со 

своими приятелями гр. М., гр. Г. и гр. В. находился в сквере на концерте, по-

священном Дню России, где встретился с ранее незнакомым ему гр. П.  

С.Г. Гарячкин, под предлогом взять во временное пользование мобиль-

ный телефон марки «Honor A7» и велосипед марки «Sunrun», не намереваясь 

отдавать данные предметы обратно, ввел гр. П. в заблуждение относительно 

своих истинных намерений. Потерпевший П., убежденный в истинности наме-

рений С.Г. Гарячкина, передал последнему во временное пользование мобиль-

ный телефон марки «Honor A7» и велосипед марки «Sunrun», после чего 

С.Г. Гарячкин с похищенным имуществом с места совершения преступления 

скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.  
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Таким образом, С.Г. Гарячкин, путем обмана, завладел принадлежащим 

гр. П. имуществом, а именно: мобильным телефоном марки «Honor A7», стои-

мостью 5 243 р., с находящимися в нем 2 сим-картами и велосипедом марки 

«Sunrun» стоимостью 4 565 р., чем причинил последнему значительный ущерб 

на общую сумму 9 808 р. [6]. 

В данной ситуации С.Г. Гарячкин хоть ранее и не был знаком с потер-

певшим, но был хорошо знаком со своими приятелями гр. М., гр. Г. и гр. В., ко-

торые, хоть и пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны 

другими свидетелями преступления. В связи с этим установить место нахожде-

ние С.Г. Гарячкина не составляло большого труда. Поэтому после задержания 

подозреваемого (в данном случае С.Г. Горячкина) фактически по «горячим сле-

дам» проводятся: осмотр места происшествия, допрос подозреваемого; его лич-

ный обыск; изъятие одежды подозреваемого и находящихся при нем предметов 

и документов, их осмотр; допрос потерпевшего и свидетелей, выемку имею-

щихся у потерпевшего документов на похищенное имущество, предъявление 

подозреваемого для опознания потерпевшему; получение образцов для сравни-

тельного исследования, назначение судебных экспертиз и др. 

2) мошенник не задержан, но имеется определенная информация о лице, 

совершившем мошенничество; мошеннические действия могут быть при этом 

замаскированы под законную сделку. 

Для данной следственной ситуации характерна последовательность след-

ственных действий, однотипная с предыдущей. Однако, при этом значительно 

расширяется круг лиц, которых необходимо проверить на причастность к пре-

ступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию 

и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, пра-

вильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.д. Прово-

дится выемка документов, с помощью которых было совершено мошенниче-

ство. Устанавливаются причастные к сделке должностные лица, проводится их 

допрос. У юридических лиц изымаются учредительные и иные документы, от-

носящиеся к финансово-хозяйственной деятельности. Для этого проводится 

осмотр либо обыск помещений, в зависимости от обстоятельств дела. Изъятые 

материалы затем осматриваются и исследуются. При необходимости также мо-

гут быть назначены инвентаризации и ревизии. Устанавливаются и допраши-

ваются контрагенты, разыскивается имущество, денежные средства, налагается 

арест на банковские счета, имущество и т.д. 

Примером может послужить следующие обстоятельства уголовного дела: 

Галенко под предлогом оказания услуг по оформлению лицензии на осуществ-

ление фармацевтической деятельности, но, не имея при этом реальной возмож-

ности для их осуществления, похитила денежные средства в сумме 183 000 р., 

принадлежащие гр. Ф. Также она под предлогом оказания услуг по приобрете-

нию косметических препаратов в Южной Кореи, а также оформления лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельности, не имея при этом реальной 

возможности для их осуществления, похитила денежные средства в общей 

сумме 568 640 р., принадлежащие гр. И. Галенко настаивает на непричастности 
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к совершению указанных преступлений, указав лишь о наличии долга перед 

гр. И. в сумме 200 000 р., т.е. эквивалентно 2 000 долларов США.  

По существу преступления в отношении гр. Ф. Галенко показала, что у 

нее не получилось сделать то, что она обещала, но деньги она тратила как на 

расходы по квитанциям, так и как себе на заработную плату, т.е. работу для 

гр. Ф она исполняет, в том числе в период рассмотрения дела в суде. Она (Га-

ленко) находилась с гр. Ф в трудовых отношениях. Да, она получала деньги от 

гр. Ф в сумме 183 000 р., о чем писала расписку, неоднократно с гр. Ф. ездила к 

сотруднику Департамента здравоохранения отдела лицензирования – гр. О., ко-

торая приняла документы на лицензирование с условием дооформления поме-

щения гр. Ф. По поводу расписок от имени гр. О. и о копии приказа о выдаче 

лицензии Галенко что-либо пояснить не смогла, в дальнейшем отказалась да-

вать показания по ст. 51 Конституции России.  

Со слов Галенко она умысла на хищение денег не имела, на действия не-

добросовестного поставщика и посредника – в правоохранительные органы с 

заявлениями не обращалась [7]. 

3) третья следственная ситуация характеризуется тем, что необходимой 

информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется инфор-

мация о факте и обстоятельствах преступления. 

В данном случае необходимо уделить пристальное внимание механизму 

совершения преступления, так как он может указать на лиц, способных совер-

шить мошенничество. Кроме этого следователь проводит допрос потерпевшего 

и свидетелей (при их наличии). Особое внимание уделяется составлению субъ-

ективного портрета подозреваемого, в случае если мошенничество произошло 

при непосредственном их контакте. Также проверяются различные виды кри-

миналистических учетов. Огромную роль в данной ситуации будут играть опе-

ративно-розыскные мероприятия. 

Так, С.В. Гаврилов используя телекоммуникационную сеть «Интернет», с 

помощью мобильного телефона «Apple Iphone 5S», разместил на ресурсах Web-

сайта с доменным именем www.avito.ru объявление о продаже отсутствующего 

у него в собственности автомобиля «Hyundai Grand Starex» стоимостью 

900 000 р. с указанием вымышленных биографических данных продавца. В 

продолжение задуманного С.В. Гаврилов под предлогом реализации указанного 

автомобиля со скидкой путем обмана предложил гр. В. внести предоплату в 

сумме 212 000 р., которые последний перечислил на счет № ХХХХХ в АО 

«ТинькоффБанк» на имя С.В. Гаврилова (банковская карта № ХХХХХХ) путем 

платежного перевода через кассу магазина «Связной» в ТРЦ «РИО», при этом 

не предоставив гр. В. автомашину. С.В. Гаврилов причинил гр. В. значитель-

ный материальный ущерб на общую сумму 212 000 р. [8]. 

В данной ситуации следователь проводит: допрос потерпевшего В., за-

просданных с сайта с доменным именем www.avito.ru по объявлению о прода-

же автомобиля «Hyundai Grand Starex», запрос данных о перечислении денеж-

ной суммы 212 000 р. на счет № ХХХХХ в АО «ТинькоффБанк» на имя 

С.В. Гаврилова (банковская карта № ХХХХХХ), а также имеющихся данных на 

имя Гаврилова С.В., запрос в компанию сотовой связи о распечатках звонков 
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потерпевшего В., осмотр места происшествия в магазине «Связной» в ТРЦ 

«РИО» выемка кассовой ленты в магазине «Связной» в ТРЦ «РИО», допрос 

свидетелей: кассира и продавцов магазине «Связной» в ТРЦ «РИО», проверка 

по различным видам криминалистических учетов (по ранее судимым за анало-

гичные преступления, по лицам, представляющим оперативный интерес и т.п.), 

билинг установленного номера телефона продавца С.В. Гаврилова, оперативно-

розыскные мероприятия по установлении. Места нахождения и причастности к 

преступлению С.В. Гаврилова, задержание С.В. Гаврилова и т.д. 

Следует отметить, что вышеперечисленный алгоритм действий в зависи-

мости от складывающихся следственных ситуаций является примерным, базо-

вым в организации процесса расследования и зависит от конкретного совер-

шенного преступления, его механизма, следовой картины, лица, совершившего 

данное преступление и иных обстоятельств, могущих повлиять как на весь про-

цесс расследования, так и на отдельные его стадии. 
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САНКЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

В статье поднимается проблема соответствия санкции уголовно-правовой 

нормы характеру и степени общественной опасности преступления. Цель рабо-

ты: внесение предложений по совершенствованию уголовного законодатель-

ства об ответственности за преступления коррупционной и корыстной направ-

ленности путем приведения санкций за совершение указанных деяний в соот-

ветствие с характером и степенью их общественной опасности. Предлагается 

отказаться от установления штрафа в качестве основной меры наказания в 

санкциях за наиболее опасные преступления коррупционного характера, в том 

числе такие как получение взятки, предусмотреть в качестве основной меры 

наказания за их совершение – лишение свободы. Также предлагается включить 

в Уголовный кодекс России конфискацию имущества в качестве дополнитель-

ной меры наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления прежде всего кор-

рупционной и корыстной направленности. 

Ключевые слова: характер и степень общественной опасности преступле-

ния, преступления коррупционной направленности, получение взятки, санкции, 

лишение свободы, штраф, конфискация имущества, принцип справедливости. 
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SANCTIONS FOR CORRUPTION-RELATED CRIMES 

AND PROBLEMS OF THEIR IMPROVEMENT 

 

The article raises the problem of compliance of the sanction of the criminal law 

norm with the nature and degree of public danger of the crime. The purpose of the 

work: to make proposals for improving the criminal legislation on responsibility for 

crimes of corruption and self-interest by bringing sanctions for the Commission of 

these acts in accordance with the nature and degree of their public danger. The author 

compares the sanctions for crimes of corruption and self-interest in the modern crim-

inal legislation of the criminal legislation of the Soviet period. It is proposed to aban-

don the establishment of a fine as the main penalty in sanctions for the most danger-

ous crimes of a corrupt nature, including such as taking a bribe, and to provide for 

imprisonment as the main penalty for their Commission. It is also proposed to include 

in the criminal code of Russia the confiscation of property as an additional measure 

of punishment for serious and especially serious crimes, primarily corruption and 

self-interest. 

Keywords: The nature and degree of public danger of the crime, crimes of cor-

ruption, receiving a bribe, sanctions, imprisonment, fine, confiscation of property, the 

principle of justice. 
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Важнейшим свойством преступления, определяющим характер и размер 

ответственности за его совершение, является характер и степень общественной 

опасности деяния, запрещенного уголовным законом. Статья 6 УК РФ устанав-

ливает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяе-

мые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 

есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Формулируя об-

щие начала назначения наказания ч. 3 ст. 60 УК РФ требует при назначении 

наказания учитывать характер и степень общественной опасности преступле-

ния и личность виновного. Аналогичное положение содержалось и в ст. 37 УК 

РСФСР 1960 г. также посвященной общим началам назначения наказания. 

Ни современное, ни ранее действовавшее уголовное законодательство не 

раскрывало содержание таких критериев оценки общественной опасности пре-

ступления как ее характер и степень. Пленум Верховного Суда разъяснил, что 

характер общественной опасности преступления определяется уголовным зако-

ном и зависит от установленных судом признаков состава преступления. При 

учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь в 

виду, прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом 

социальные ценности и причиненный им вред [7].  

Можно сказать, что характер общественной опасности преступления опре-

деляется совокупностью всех обстоятельств, учтенных при описании того или 

иного состава преступления в нормах Особенной части Уголовного кодекса. По-

этому каждое преступление, описанное в нормах Особенной части, обладает 

своим неповторимым характером общественной опасности. Количественным 

выражением характера общественной опасности является санкция [6, с. 76]. По-

этому предпосылкой назначения справедливого наказания конкретному лицу за 

конкретное преступление является установление законодателем санкции, соот-

ветствующей характеру и степени общественной опасности деяния.  

Однако законодатель устанавливает, так сказать, стандартную меру нака-

зания, которая применительно к конкретному лицу, виновному в конкретном 

преступлении должна быть индивидуализирована. Поэтому ст. 60 УК РФ тре-

бует, чтобы суд учитывал еще и степень общественной опасности преступле-

ния. Пленум Верховного Суда РФ в названном постановлении разъяснил, что 

степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зави-

симости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и 

размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли 

подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (пря-

мой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. 61 и 63 УК РФ) и 

относящиеся к совершенному преступлению (например, совершение преступ-

ления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву со-

страдания, особо активная роль в совершении преступления), также учитыва-

ются при определении степени общественной опасности преступления [7]. 

Таким образом, справедливость наказания обеспечивается, с одной сто-

роны, законодателем, который дает, так сказать, стандартную оценку характера 
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общественной опасности преступления, устанавливая пределы санкции за его 

совершение, а, с другой стороны, судом, который при назначении наказания 

конкретному лицу, учитывает как оценку общественной опасности преступле-

ния, данную законодателем, так и степень общественной опасности, содеянно-

го, а также иные обстоятельства дела, в том числе личность виновного, смягча-

ющие и отягчающие обстоятельства и т.д. 

Характер и степень общественной опасности преступления тесно взаимо-

связаны. Устанавливая пределы санкции как некий стандарт, законодатель 

должен учесть возможные колебания степени общественной опасности кон-

кретных преступлений с тем, чтобы наказание, соответствовало не только ха-

рактеру общественной опасности, но и всем обстоятельствам дела. Поэтому 

санкции в нормах Особенной части УК РФ традиционно конструируются как 

относительно-определенные или альтернативные 

Ошибка законодателя в оценке характера общественной препятствует су-

ду должным образом реализовать принцип индивидуализации наказания. Как 

показывает практика, законодатель не всегда оценивает характер общественной 

опасности преступления адекватно его реальной тяжести, что отрицательно 

влияет на судебную практику и не способствует достижению предусмотренных 

ст. 43 УК РФ целей наказания по восстановлению социальной справедливости, 

а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых пре-

ступлений. Обращает также на себя внимание, что установившаяся практика 

внесения законодателем многочисленных и не всегда обоснованных изменений 

в уголовное законодательство в части, касающейся санкций, нередко приводит 

к искажению в оценке общественной опасности преступления и к рассогласо-

ванности санкций в нормах Особенной части УК РФ. Такие негативные момен-

ты наглядно видны при анализе изменений, которым подверглись в период дей-

ствия УК РФ 1996 г. нормы о преступлениях коррупционной направленности. 

 В российском уголовном законодательстве советского периода (УК 

РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г.) по отношению к долж-

ностным преступлениям коррупционной направленности традиционно отража-

лись следующие тенденции. 

Во-первых, основной мерой наказания за наиболее опасные коррупцион-

ные преступления (получение взятки, дача взятки) устанавливалось лишение 

свободы. 

Во-вторых, в качестве дополнительной меры наказания за совершение 

указанных преступлений предусматривалась конфискация имущества. 

В-третьих, за совершение других преступлений коррупционного характе-

ра без отягчающих обстоятельств (злоупотребление властью, превышение вла-

сти) в качестве альтернативы лишению свободы допускалось применение мер 

наказания, без изоляции от общества, но связанных с исправительно-трудовым 

воздействием (принудительные работы, исправительные работы). В целом же 

альтернативные санкции за преступления коррупционной направленности 

строились так: на первом месте находилось лишение свободы, а в качестве аль-

тернативы указывалось наказание, не связанное с изоляций от общества.  
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В-четвертых, при наличии квалифицирующих признаков в санкциях за 

должностные преступления в качестве основной меры наказания предусматри-

валось только лишение свободы. 

Указанные тенденции в целом сохранились и в первоначальной редакции 

Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого в 1996 г. [8]. Так за по-

лучение взятки при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3, 4 ст. 290 УК РФ в ре-

дакции 1996 г.) в качестве основной меры наказания предусматривалось только 

лишение свободы. За совершение данного преступления неоднократно, с вымо-

гательством взятки, также за получение взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 290 

УК РФ в той же редакции) предусматривалась дополнительна мера наказания – 

конфискация имущества. И лишь за получение взятки без отягчающих обстоя-

тельств (ч. 1 ст. 290 УК РФ) была установлена альтернативная санкция, которая 

допускала применение штрафа либо лишения свободы. При этом деяния, 

предусмотренные ч. 1 ст. 290 УК РФ, были отнесены к преступлениям средней 

тяжести, ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ – к тяжким, а ч. 4 ст. 290 УК РФ – к особо тяж-

ким. Такой подход выглядел в целом логично. 

Однако в дальнейшем вследствие неоднократных изменений, внесенных в 

уголовное законодательство нормы об ответственности за указанное преступ-

ление претерпели существенные и далеко не всегда обоснованные изменения. 

Так Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ из Общей части УК РФ и, 

соответственно из норм Особенной части, была исключена конфискация иму-

щества [9]. 

В дальнейшем произошли еще менее логичные изменения в санкциях за 

получение взятки. Так Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ преду-

смотрел штраф в качестве основной меры наказания за все виды взяточниче-

ства, в том числе относящиеся к тяжким и даже особо тяжким преступлениям. 

При этом штраф находится на первом месте в санкциях даже за наиболее опас-

ные коррупционные преступления, например, такие как получение взятки ли-

цом, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 290 УК РФ), получение взятки орга-

низованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в особо крупном размере (ч. 6 

ст. 290 УК РФ) и т.д.  

Подобный подход по существу стирает границу между тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями и деяниями, относящимися к категории преступле-

ний средней или небольшой тяжести, поскольку в равной степени допускает 

применение за из совершение самой мягкой меры, наказания, из всех возмож-

ных. Например, в по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

за 2019 г. из 1 247 лиц, осужденных за получение взятки, к штрафу были приго-

ворены 304 человека или 24 %. И даже из 696 лиц, осужденных за получение 

взятки при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных ч. 2, 5–6 ст. 290 УК 

РФ каждый пятый (21 %) был приговорен к штрафу в качестве основной меры 

наказания. Значительному числу осужденных по ст. 290 УК РФ (30 %) было 

назначено лишение свободы условно и лишь 43 % виновных осуждены к реаль-

ным срокам лишения свободы [10]. 
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Такая трансформация санкций в современной редакции Уголовного ко-

декса России 1996 г. и практика их применения не учитывает повышенную об-

щественную опасность преступлений коррупционной направленности и не от-

вечает целям борьбы с ними. Установление штрафа в качестве основной меры 

наказания за коррупционные преступления, тем более такие как получение 

взятки, по существу представляет законодательно закрепленную возможность 

для коррупционера «откупиться» от реальной меры наказания, связанной с ли-

шением или ограничением его личной свободы. Применительно к преступлени-

ям коррупционной направленности применение штрафа уместно лишь за пре-

ступления не относящиеся к тяжким или особо тяжким в качестве дополни-

тельной меры к основному наказанию, связанному с лишением или ограниче-

нием личных прав осужденного (исправительные работы, принудительные ра-

боты и т.д.). 

Такой подход выглядит тем более нелогичным, поскольку за многие дру-

гие корыстные преступления, ненасильственного характера, относящиеся к ка-

тегории тяжких и тем более особо тяжкие законодатель в качестве основной 

меры наказания безальтернативно устанавливает лишение свободы. Это, 

например, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помеще-

ние (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничество с использованием электронных 

средств платежа совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере (ч. 3 ст. 159.3 УК РФ) и др.  

Совершенно непонятно, почему за присвоение или растрату имущества 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 

ст. 160 УК РФ) в качестве основной меры наказания установлен только один 

вид наказания (лишение свободы на срок до десяти лет), а за получение взятки 

в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и другие опасные формы взяточ-

ничества, например, совершенные лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (ч. 4 

ст. 290 УК РФ), совершение данного преступления группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой и т.д. (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в ка-

честве основной меры наказания предусмотрен штраф. Очевидно, что примени-

тельно к лицам, совершающим из корыстных побуждений особо опасные пося-

гательства, направленные против интересов государственной власти, государ-

ственной службы, службы в органах местного самоуправления установление в 

качестве основной меры наказания штрафа не отвечает ни принципу справед-

ливости, ни целям профилактики преступлений такого рода. Следует согла-

ситься, что в настоящее время у правоохранительной системы отсутствуют эф-

фективные механизмы борьбы со взяточничеством, особенно осуществляемым 

в крупном размере [1, с. 73–74].  

В юридической литературе неоднократно подвергалась критике позиция 

российского законодателя по исключению конфискации имущества из перечня 

наказаний [2, с. 42; 3, с. 395–400; 4, с. 133; 5, с. 289]. 
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Поскольку рассмотрение данного вопроса находится за рамками данной 

работы, отметим, что возвращение конфискации имущества в перечень наказа-

ний, предусмотренных в Общей части УК РФ и включение ее в качестве допол-

нительной меры наказания за преступления тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния коррупционной и корыстной направленности является необходимым усло-

вием для обеспечения принципа справедливости при назначении наказания за 

преступления рассматриваемой категории. 

В этой связи необходимо отметить следующие направления совершен-

ствования санкций за преступления коррупционной направленности. 

Во-первых, в санкциях за наиболее опасные преступления коррупционно-

го характера, относящиеся к тяжким или особо тяжким, в качестве основного 

наказания должно предусматриваться наказание в виде лишения свободы. 

Во-вторых, следует отказаться от установления в санкциях за такие пре-

ступления штрафа в качестве основной меры наказания. Применительно к пре-

ступлениям коррупционной направленности, не относящимся к тяжким или 

особо тяжким, штраф может использоваться к качестве дополнительной меры 

наказания к основному наказанию (лишение свободы, принудительные работы, 

исправительные работы).  

В-третьих, альтернативные санкции за преступления коррупционной 

направленности должны предусматривать наказания, близкие по характеру 

правоограничений, например, лишение свободы и принудительные работы. Не-

допустимо установление за тяжкие и тем более за особо тяжкие преступления 

штрафа в качестве альтернативы мерам, связанным с изоляций от общества. 

В-четвертых, за преступления коррупционной направленности, относящи-

еся к тяжким или особо тяжким, в качестве дополнительной меры наказания 

должна предусматриваться конфискация имущества. В этой связи конфискация 

имущества должна быть восстановлена в качестве дополнительной меры наказа-

ния в Общей части УК РФ и предусмотрена в санкциях норм Особенной части за 

тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной и коррупционной направленно-

сти. При этом в санкциях за особо тяжкие преступления она должна предусмат-

риваться в качестве дополнительной обязательной меры наказания. 
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УДК 343.3 

А.А. Христюк 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ XIV–XIX ВЕКОВ 

 

Рассматриваются вопросы развития уголовной ответственности за по-

средничество во взяточничестве в российском государстве. Обозначаются ис-

торические предпосылки становления института посредничества во взяточни-

честве и закрепления его в уголовном законодательстве. Раскрываются особен-

ности конструирования указанной нормы в разные исторические периоды. Да-

ется краткая характеристика основным правовым актам, содержащим нормы о 

взяточничестве, которые сыграли немаловажную роль в выделении посредни-

чества во взяточничестве в качестве самостоятельного состава преступления.  

Ключевые слова: взяточничество, посредничество во взяточничестве, уго-

ловная ответственность, развитие уголовной ответственности, история уголов-

ного закона. 

 

A.A. Khristiuk 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BRIBERY MEDIATION 

IN RUSSIAN LEGISLATION OF THE XIV–XIX CENTURIES 

 

The article deals with the development of criminal liability for mediation in 

bribery in the Russian state. The historical prerequisites for the establishment of the 

institution of mediation in bribery and its consolidation in criminal legislation are in-

dicated. The features of the design of this norm in different historical periods are re-

vealed. A brief description of the main legal acts containing the norms on bribery, 

which played an important role in the selection of mediation in bribery as an inde-

pendent corpus delicti, is given. 

Keywords: bribery, mediation in bribery, criminal liability, development of 

criminal liability, history of criminal law. 

 

О таком негативном явлении, как незаконное вознаграждение впервые 

говорилось в контексте «посулов» еще в XIV в. Далее смена правителей, сопро-

вождалась сменой отношения к коррупции. К примеру, в России в годы правле-

ния Петра I предусматривалась уголовная ответственность за принятие взяток и 

«посулов» за нее. 

В свою очередь, существующий на то время Судебник 1497 г. как и 

предшествующий ему закон не отображал в своих нормах соответствующего 

понятия, а также признаков, форм и видов соучастия. При этом данный закон 

четко отразил повышенную общественную опасность преступлений, совершае-

мых сразу несколькими лицами. 

https://teacode.com/online/udc/34/343.3.html
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Отличительной чертой рассматриваемого древнерусского уголовно-

правового памятника стало наличие в его нормах статьи, впервые обеспечение 

на законодательном уровне ответственности за посредничество в служебной 

преступности  взяточничестве [7, с. 82]. Впервые этот законодательный акт 

предусматривал ответственность за действия государственных чиновников, ко-

торые при рассмотрении судебных дел получали материальные ценности. Та-

ким образом, самая первая норма Судебника законов посвящена запрету на по-

лучение обещаний лицами, занимающими судебные должности: «Судите суд 

по боярам и окольничим. И при дворе жизни у бояр и у умершего дьякона. Но 

были обещания боярина, окольничева и дьякона со двора от горя, а не от има; и 

каждому судье обещание суда не было дано никому» [10, с. 459]. 

Под посулом понимали получение лицом, осуществляющим правосудие, 

различных гостинцев, подарков, а также денежного вознаграждения. 

Главой «О посулех и о послушестве» было запрещено указанным выше 

лицам давать взятки: «Да велети прокликать по торгам в Столице и во всех го-

родех Столичной земли и Новогородские территории и по всем поселениям за-

поведей, чтобы ищея и ответчик судиам и приставом посулу никак не обещали 

в суду...». 

В Сборнике 1497 г. помимо общепринятых мер содержащих уголовно-

правовые запреты, был установлен состав участников судопроизводства со сто-

роны официальных органов, которых, в свою очередь, государь наделил правом 

рассмотрения судебных дел. 

В перечень данных лиц входил надельщик, под ним было принято пони-

мать судебного пристава, который выполнял свои обязанности по неделям. Со-

стояли такие надельщики при ладьях, вносивших их имена в специальные кни-

ги, при вступлении в должность. В обязанности судебных приставов того вре-

мени входило: оповещать стороны о вызове в суд и доставлять их к суду, а так-

же осуществлять поимку разбойников и татей. Надельщикам предназначалось 

вознаграждение с вызываемых лиц. 

В тоже время существовала глава под названием «О надельщиках указ», 

которая предусматривала ответственность надельщика за неправомерные дей-

ствия с его стороны при осуществлении полномочий. 

Более тщательное изучение данной статьи показывает, что «надельщику 

было запрещено принимать или требовать посулы, даже если он сам их не брал, 

но для тех, кто осуществляет судебное разбирательство, круг которых был ука-

зан в статье: «А надельщиком, на суде имейте выдающуюся позицию по отно-

шению к боярам, крестьянам, дьяконам, не просите с них посулы и не выпол-

няйте обещаний» [4, с. 49]. 

Данная норма устроена так, что надельщик мог нести по ней самостоя-

тельную ответственность, как в качестве непосредственного виновного, который 

получал или вымогал посул, так и в качестве посредника в получении взятки, с 

ее дальнейшей передачей лицу, осуществлявшему судебное разбирательство. 

Также законодатель в обсуждаемой статье ставит на один уровень пре-

ступления разные по степени опасности, такие как вымогательство взятки и ее 

получение. Несмотря на то, что наказания за преступные деяния судебному 
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приставу уголовно-правовым запретом не предусматривалось, это вовсе не ука-

зывало на его отсутствии. При этом, абсолютно в каждом случае главой госу-

дарства либо его доверенными лицами определялась мера ответственности. 

Необходимо отметить, что вышеуказанной нормой наказание за посред-

ничество во взяточничестве в получении посулов никак не довольствовалось. 

Например, главой Указ наместника о городском суде» наряду с указанием со-

става лиц, отправляющих правосудие в городах, также запрещал требовать или 

получать вознаграждение как для себя лично, так и для вышеуказанного долж-

ностного лица: «И бояре или дети бояр, для которых кормление при дворе бо-

ярами, судят о долгах, и в суде у них есть дворянство, а также старшие и луч-

шие люди. И без двoрского, и без старосты, и без лучших людей суд не судит 

наместников и властителей; и они не обещали им от суда, а не иметь, а их тиуну 

и их народ не обещали их от суда ни своему государю, ни тиуну, и не просят от 

суда обещаний. 

Следует отметить, что наказание за посредничество при получении обе-

щаний в Судебном указе 1497 г. не ограничивалось только вышеупомянутой 

нормой. Так, в главе «Указ наместника о городском суде» наряду с указанием 

состава лиц, отправляющих правосудие в городах, было запрещено получать 

или требовать вознаграждения для себя или для старшего должностного лица: 

«Но Бояре или бояре, за которых идут суды с боярами, их нужно судить, а в су-

де у них есть дворянство, и старшие, и лучшие люди. И без придворного, и без 

старосты, и без лучших людей суд не судит наместника и волостoстного; «и 

они не обещали их от суда, а их тиуна и их народ не обещали их от суда ни сво-

ему государю, ни тиуну, и не просят обещаний от суда». 

Также в Судебнике 1550 г. в полном объеме повторяются установленные 

нормы об ответственности лиц за посредничество при даче взятки при осу-

ществлении судебных разбирательств. 

Стоит обратить внимание на то, что статьей 32 Судебника была преду-

смотрена норма подобная норме Сборника 1497 г. об ответственности надель-

щика за посредничество в получении посула. К тому же, список лиц, для кото-

рых надельщик мот просить взятку, увеличился на дворецкого и казначея. 

Единственным отличием рассматриваемого памятника права является то, 

что на законодательном уровне предусмотрена не только ответственность для 

надельщиков, которые совершили посредничество во взяточничестве, но и 

предусмотрены конкретные виды наказаний за данное деяние. О чем свиде-

тельствует статья 32: «… А которой надельщик возжег на суде на боярина, или 

на околничего, или на дворецкого, или на казначеа, или на дьяка посул, или со-

бе посул возмет, и уличат его в том, также этого надельщика казнити торгаше-

скую казнью, а посул на нем доправити втрое да из недель с месяца выкинути» 

[4, с. 65]. 

Наглядно видно, что надельщик подвергался достаточно суворовцу нака-

занию за нарушение закона, которое выражено в получении посулов или в тре-

бовании их для дальнейшей передачи лицам, которые осуществляют судебное 

разбирательство. Например, надельщика могли приговорить к торговой казни 

или к возврату взятки в тройном размере с отстранением возможности. При 
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этом не подвергались уголовной ответственности лица, которые получали взят-

ку через посредничество надельщика. 

Следующим этапом в развитии ответственности за посредничество во 

взяточничестве являются положения Соборного Уложения 1649 года. 

В соответствии со ст. 7 главы X «О суде» Соборного Уложения 1649 года, 

судье было запрещено получать обещания через своих родственников или по-

сторонних лиц, а не лично: «Но кто примет во внимание лоб с судьей, что он не 

обвинял его в обещании, но взял из этого несправедливого дела его брата или 

сына, или племянника, или человека, направил судью слушание боярам и вынес 

решение по этому делу, в зависимости от дела...». В тех случаях, когда данное 

обстоятельство было доказано, судья в равной степени нес ответственность за 

получение взятки. В то же время посредники во взятке не несут ответственно-

сти [6, с. 35]. 

Немного другая ситуация прослеживается в ст. 12 этой статьи Уложения, 

предусматривающей личную ответственность «подьячего» за оказание помощи 

дияку в реализации соглашения между дьяком и взяточником путем внесения 

ложных записей в судебные протоколы: «И какой дьяк стремится к кто-то, 

обещающий... приказывает суду подьячему написать иначе, чем это было в су-

де, и, как было написано в предыдущей записке для руки иcтцова и ответчика, и 

в соответствии с этим жестким приказом писца, это судебное дело будет быть 

написанным через неделю, и он не ищет ничего, кроме этого, и для этого вы со-

вершаете торговую казнь, избиваете его кнутом, и даже не быть, а подьячего 

казнить, отрезав руку...» [5, с. 340]. 

Следует отметить, что в этой норме законотворец сделал исключение в 

отношении равной ответственности среди соучастников данного преступления. 

Более того, как видно из положений этой статьи, посредник во взяточничестве 

подвергался более суровому наказанию, чем лицо, получившее взятку: дьяк - за 

коммерческое исполнение и отстранение от должности, в то время как подья-

чий, который делал неправильные записи по приказу дьяка, должен отрезать 

руку [8, с. 79]. 

Статья 8 той же главы Соборного Уложения предусматривает уголовную 

ответственность лиц, которые получили взятку от взяткодателя, как бы для пе-

редачи судье с целью принятия правильного решения для стороны, которая пе-

редает вознаграждение, но фактически назначает взятку  вознаграждение в 

свою пользу. Такой поступок В.В. Шeретов называет «мнимое посредниче-

ство». За его совершение было установлено наказание, предусматривающее 

возвращение в казну стоимости полученного в трехкратном размере и лишение 

свободы «до государева указу» [11]. 

Первые трактования об ответственности за посредничество были обнару-

жены в Особой части Соборного Уложения. В данном Уложении ст. 401 гл. VI 

«О мздоимстве и лихоимстве»» раздела V «О преступлениях и проступках по 

службе» законотворец вводит определенные ограничения, которые распростра-

няются не только на чиновников и членов их семей, а также на каждого винов-

ного в получении взятки. Тем же Соборным Уложением в разд. 405 предусмот-

рено наказание за получение взятки посредством иных лиц, в том числе близ-
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ких людей, также считается или подкупом или вымогательством. В ст. 412 Со-

борного Уложения давалось понятие лиходателя, а также в рамках данного Со-

борного Уложения были закреплены правовые нормы о наказании последнего. 

В свою очередь, глава VI «О мздоимстве и лихоимстве», кроме привычных со-

ставных частей преступления включала в себя нормы ответственности за по-

среднические действия, также предполагалось наказание, как за принятие, так и 

за дачу взятки: 

─ неправомерный сбор денег или иных вещей представляющих ценность, 

а также другого имущества чиновниками занимающих должности в сельском и 

волостном правительстве, помощникам писаря, писарям, запрещалось собирать 

подаяния использованное для приобретения подарков и гостинцев предназна-

ченных для должностных лиц (ст. 408); 

─ помощь в передачи взятки взяточничеству или вымогательстве (ст. 409); 

─ запрещалось представителю крестьянской общины подкупать чинов-

ника и членов его семьи путем дачи подарков и гостинцев (ст. 411). 

В ст. 408 Соборного Уложения была закреплена ответственность за сбор 

денежных средств или других вещей приставляющих ценность, которые 

направлялись на покупку гостинцев и угощений:  

─ если собранные деньги и ценности должны были быть направлены на 

обращения подкупа должностных лиц и членов их семей; 

─ если собранные деньги или ценности были присвоены сборщиком с це-

лью наживы. 

За такое лжепосредничество было предусмотрено более строгое наказа-

ние нежели за обычное посредничество во взяточничестве. Данное посредниче-

ство уже в те времена считалось мошенничеством. 

В ст. 409 этого же документа, рассматривались преступления, такие как 

лиходейство и мздоимство. Считалось, что если некое лицо получило взятку 

вместо чиновника или помогало в передаче взятки, то такое лицо признавалось 

посредником в получении взятки или в ее даче: 

─ если должностные лица находились в курсе того, что их подчиненные 

были задействованы в даче либо в получении взятки, но не приняли соответ-

ствующих мер для искоренения данных злодеяний, а также не поспособствова-

ли обнаружению и наказанию задействованных в данном правонарушении лиц. 

─ судьи, которые обошли стороной. 

Исходя из положения данной статьи, посредничество во взяточничестве 

проявлялось в следующих методах: в получении или передаче предмета взятки 

должностному лицу; в посредничестве с требованием предмета взятки и исчис-

ление штрафа в качестве наказания за взяточничество и посредничество при его 

осуществлении. 

Как видно, законодателем досконально разобраны всевозможные прояв-

ления посредничества во взяточничестве. Плюс ко всему, помощь посредника 

взяткодателю или взяткополучателю выражалась не только в достижении пере-

дачи взятки либо ее получении, а также в содействии при ее вымогательстве [3, 

с. 24]. При рассмотрении ст. 409 данного Уложения Н.А. Громов полагаясь на 

разъяснения Управляющего Сената 1902 г. по делу № 19 в отношении 
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Клeмборта замечает, что в настоящей статье упоминается об «ответственности 

любых лиц, которые способствовали подкупу и вымогательству, без единого 

ограничение спецификации на должностных лиц и частных лиц, которые спо-

собствовали взяточничеству» [2, с. 34]. 

Разумеется, не обошлось без квалификации действий лица (крестьянина), 

которое не принимало участие в непосредственном вымогательстве взятки, а 

согласилось передать взятку чиновнику только лишь по незнанию своих пря-

мых обязанностей. Законодатель четко дает понять, что незнание запрета на со-

вершение посредничества во взяточничестве не освобождает лицо давшего 

взятку от наказания, даже если он не от своего имени привлечен к уголовной 

ответственности. 

Следует указать, что Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных в редакции 1857 г. оставило аналогичную редакцию норм о противодей-

ствии взяточничеству, чего нельзя сказать про Уложение в редакции 1866 г., 

так как общепризнанные нормы в ответственности лиходателей (ст. 411 и 412) 

были изъяты на основании высочайше утвержденного одобрения Государ-

ственного Совета 27 декабря 1865 г. 

А. Лохвицкий разглядел обоснование действиям законодателя в декрими-

нализации указанных деяний в том, что «у нас, взятки так распространены, к 

несчастью, что тяжело винить тех, которые передавали их чиновникам», а «со-

лидарность дающего и берущего взятки уменьшала бы способность установле-

ния и преследования их». 

В Уложении 1866 г. сохранилась наказуемость лиходателей, правда, лишь 

в одном случае – в ст. 382: «Лиходатели, обнаруженные при убеждении нахо-

дящихся на службе государственной или общественной украсть, скрыть, уни-

чтожить, или же в чем-то поменять одну или группу из включенных в дела бу-

магу, или же совершить другой сего или иного рода подлог…». При этом абсо-

лютно в неизменном состоянии оставалась ст. 409 Уложения которая была по-

священа наказанию содействующих.  

Нельзя не сказать о том, что данным Уложением во все времена пресле-

довалась цель наказания за посредничество при получении взятки, при этом во-

все не имел значения факт того, способствовал хоть как-то обвиняемый дости-

жению договоренности между сторонами сделки, которые несут персональную 

ответственность за дачу и (или) получение предмета взятки. 

В результате рассмотрения вопроса о посредничестве в преступлении в 

российском уголовном праве X–XIX вв. можно сделать вывод, что самые пер-

вые законы того периода уже предусматривали наказание за посредничество, о 

чем свидетельствуют Судебники 1497 и 1550 гг. Такое посредничество прояв-

лялось в поощрении взяточничества или вымогательства взятки. 

Дальнейшее формирование института посредничества в преступности в 

уголовном законодательстве нашего государства на рубеже рассматриваемого 

многозначительного этапа, к сожалению, содержалось лишь в ужесточении за-

претов на некоторые проявления посреднических действий. Пока единая теория 

посредничества, не содержала анализируемых законов. 
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Значительный прогресс был, достигнут в установлении посредничества в 

уголовно-исполнительном Уложении. Ввиду особых запретов на посредниче-

ство в случае преступления, предусмотренного Уложением, рассматривается 

как коллективное понятие. Это может быть выражено как поддержка в дости-

жении и реализации соглашения между сторонами, а также в привлечении и 

укрывательстве преступления в других вопросах. 

Тем не менее, существуют случаи, когда наказание было установлено для 

содействия достижению или осуществлению соглашения, в то время как дей-

ствия сторон сделки не подлежали уголовному преследованию. 

Вместо уголовно-исполнительного Уложения 1885 г. издания, начали ис-

пользовать Уголовное уложение, которое было утверждено 22 марта 1903 г. [1, 

с. 55]. Несмотря на то, что Уголовное уложение использовалось лишь частично, 

а именно нормы Общего и некоторые главы Специальной части, определенно 

достигли более высокого уровня, в отличие от своих предшественников. С точ-

ки зрения плана правоохранительных органов, это связано с более точным 

определением признаков как независимых институтов и признаков определен-

ных элементов преступления. 

Этот закон предусматривает судебное преследование лиц, которые были 

посредниками во взяточничестве. Только должностные лица, которые работают 

с получателем взятки, и должностные лица, которые виновны в сознательном 

содействии исполнителю в получении взятки, были признаны виновными в та-

ком посредничестве.  

В остальном ст. 660 гл. XXXVII «О совершении преступных действий во 

время службы как государственной, так и общественной» «говорит»: «Работни-

ка целенаправленно поддерживающего лицо, которое было задействовано в пе-

редачи взятки, наказывали как соучастника данного преступления». При этом 

законом предусмотрен открытый список вариантов «иного посредничества». 

После прочтения данной нормы Н.С. Таганцев сделал вывод о том, что по-

добные действия работника объяснимы посредничеством: «если она проявляется 

в посредничестве, состоящем из: а) представления предложений, запросов или 

просьб подарков для определения того, что и для чего дается, и, как правило, в 

качестве посредника для совершения взятки; б) при передаче подарка, то есть 

при практической передаче взятки взяточнику или другому лицу по его просьбе 

или в договоре с лиходателем; в) если взятка принимается под собственным 

именем, эта поддержка может быть предоставлена либо для сокрытия преступ-

ления в дар, либо для сокрытия истинного виновника взятки» [9, с. 452].  

Абсолютно все варианты помощи при достижении договоренности между 

лиходателем и взяткополучателем следует относить к другому посредничеству, 

данная квалификация предусмотрена ст. 660 Уложения. В то же время деяния 

самого лиходателя Уголовным уложением оценены не были.  
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А.В. Анипченко 

  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

В статье рассматриваются аспекты современных проблем расследования 

киберпреступлений, связанные с изъятием цифровых следов и предоставлением 

соответствующих доказательств, представлены некоторые междисциплинарные 

стратегии решения текущих проблем. Целью исследования явилось рассмотре-

ние научных взглядов на обозначенную проблематику. Приведена основная 

модель наблюдателя, которая описывает точку зрения судебной экспертизы. 

Аргументы в статье основаны на конкретных примерах и относятся к установ-

ленным процедурам.  

Ключевые слова: киберпреступления, цифровые следы, расследования 

преступлений, доказательства, криминалистика. 

 

A.V. Anipchenko 

 

ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL INFORMATION RETRIEVAL 

AND RESEARCH IN THE INVESTIGATION OF CYBERCRIMES 

 

The article examines the aspects of modern problems of cybercrime investiga-

tion related to the removal of digital traces and the provision of relevant evidence, 

and presents some interdisciplinary strategies for solving current problems. The pur-

pose of the study was to consider scientific views on the identified problems. The 

main model of the observer, which describes the point of view of the forensic exami-

nation, is given. The arguments in the article are based on specific examples and re-

late to established procedures.  

Keywords: cybercrime, digital traces, crime investigations, evidence, criminal-

istics. 

 

Расследования преступлений в сфере киберпреступности имеют много 

аспектов, и являются одним из важнейших элементов в области криминалисти-

ки. Существует огромное количество нерешенных вопросов в процессе рассле-

дования преступлений, основанных на исследовании цифровых следов, их рост 

обуславливается стремительным развитием цифровых технологий. Следует от-

метить, что таковыми являются и Средства сотовой связи, которые «являются 

сегодня все более полифункциональными, это источники криминалистически 

значимой информации, которую следует активно использовать в целях выявле-

ния, раскрытия, расследования и, конечно же, предупреждения преступлений» 

[1, с. 138]. 

Сотрудники правоохранительных органов часто встречаются с процедур-

ными проблемами, такими как получение своевременного доступа к данным на 
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зашифрованных устройствах или в облаке. Эти технические проблемы также 

включают в себя такие понятия, как: обратная инженерия и большой анализ 

данных. Необходимо постоянно устанавливать связи между виртуальными и 

физическими носителями информационных следов, и оценивать вероятность 

получения доказательств по одной теории в сравнении с альтернативными. 

Криминалистам приходится постоянно разрабатывать более широкие стратегии 

борьбы с киберпреступностью. Бизнес-менеджеры сталкиваются с проблемами 

управления рисками, в том числе кражу данных и связанные с этим меры регу-

лирования. Аналитики разведки сталкиваются с проблемами в обеспечении 

национальной безопасности. Не мало важными являются проблемы защиты 

частной информации от несанкционированного доступа [2; 3]. 

Этот широкий круг проблем подчеркивает необходимость решения меж-

дисциплинарных проблем, которые должны по своей сути удовлетворять раз-

личным интересам и рискам. Цифровые доказательства широко используются в 

суде, но до сих пор являются актуальными вопросы о достоверности результа-

тов судебных экспертиз. Это все создает технические и юридические барьеры 

для доступа к данным. Несмотря на то, что в течение последних двух десятиле-

тий криминалисты в области цифрового расследования добились значительного 

прогресса, появляются все новые и новые вызовы, которые мы должны решать. 

Существует сильное сообщество исследователей и практиков, работающих над 

поиском эффективных решений на благо общества. 

Цифровые исследования становятся все более дорогостоящими и слож-

ными, что делает их недостижимыми для менее финансируемых исследовате-

лей и практиков, разработчиков программного обеспечения с открытым исход-

ным кодом, даже в развитых странах мира. Эти препятствия частично обуслов-

лены отдельно взятыми лицензиями на собственные программные решения, во-

просов доступа к заблокированным устройствам, использованием передовых 

методов, требующими специализированного оборудования и опыта [4]. Ис-

пользование «сильных» криптографических методов, а также циклов быстрого 

развития ограничивает информацию, доступную для использования в цифро-

вых исследованиях. Кроме того, производители цифровых устройств добавляют 

в свои разработки специальные протоколы безопасности, которые делают циф-

ровые исследования более сложными [5]. Например, недавно Apple объявила о 

планах отключить доступ через USB на устройствах, заблокированных в тече-

ние одной недели. Такие улучшения безопасности подогревают текущую дис-

куссию о том, следует ли потребовать от производителей добавлять альтерна-

тивные методы доступа для законного использования. 

Для правительства более безопасно разрабатывать свои собственные узко 

направленные методы извлечения данных с заблокированных мобильных 

устройств. Другие утверждают, что текущая модель для извлечения цифровых 

данных из встроенных систем, таких как мобильные устройства, должна корен-

ным образом измениться. Существующие методы извлечения основаны на бес-

системном взломе этих устройств. Тот, кто имеет лучших «хакеров» в своем 

распоряжении, получает лучшее доказательство. Со временем эти уязвимости в 

мобильным системах исправляются официальными разработчиками и компани-
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ями-производителями, а методы извлечения данных, успешно использующихся 

ранее, больше не работают. Этот процесс является слишком ненадежным и 

имеет риски уничтожения или модификации доказательств [6]. 

Криминалисты в области исследования цифровых следов не взламывают 

учетные записи электронной почты, чтобы получить доступ к доказательствам 

электронной почты. Юридический запрос направляется почтовому прокси- сер-

веру. Криминалисты не взламывают веб-сайты или облачные среды, чтобы по-

лучить доказательства содержания, а юридический запрос делается на хост-

контент. Также возможно доставить мобильное устройство непосредственно 

производителю и подать юридический запрос на изъятие доказательств, а не 

требовать взлома. Озабоченность по поводу несанкционированного доступа с 

помощью альтернативных методов доступа, безусловно, актуальна и должна 

быть решена. Однако такие проблемы аналогичны тем, которые связаны с не-

санкционированным доступом через уязвимости. В обоих случаях риски не-

санкционированного доступа могут (и должны) быть смягчены с помощью об-

новлений программного обеспечения при обнаружении производителем. 

Теперь рассмотрим возможности и риски более свободного доступа к 

цифровым данным, включая сотрудников правоохранительных органов на ме-

сте преступления, сотрудников службы безопасности в компании, авторитар-

ных режимов, отдельных хакеров, организованных преступников. 

В зависимости от контекста и использования возможности цифрового ис-

следования могут использоваться в качестве полезных инструментов или вред-

ных инструментов [7]. Цифровые возможности исследования используются для 

поддержания безопасности общества, борьбы с киберпреступностью и террори-

стическими атаками. С другой стороны, люди, которые не имеют надлежащего 

управления, злоупотребляют цифровыми возможностями расследования, выхо-

дящими за рамки их должностных полномочий, тем самым нарушая закон [8]. 

Эти возможности и риски усугубляются растущим числом постоянно 

наблюдаемых, всегда прослушивающих устройств, распространяющихся по 

всему цифровому обществу, которые чувствуют действия и генерируют связан-

ные с ними следы (например, умные помощники, умные очки, широко распро-

страненные системы видеонаблюдения, интеллектуальные автомобильные ка-

меры). В некоторых случаях остаются свидетели. 

Для этих сложных задач нет простого средства защиты. Развивающиеся 

страны имеют ограниченные ресурсы для проведения цифровых расследова-

ний, ограничивая их способность бороться с коррупцией и насилием, что может 

способствовать политической и экономической нестабильности. Кроме того, 

даже высокозащищенный централизованный контроль не является отказо-

устойчивым. Для поддержки цифровых исследований, к примеру, правитель-

ство США разработало новые способы использования уязвимостей в операци-

онных системах Microsoft, но информация была украдена и впоследствии ис-

пользована в незаконных атаках [9]. 

Важно избегать ошибок, упущенных возможностей, неправильных толко-

ваний и искажений данных, т.к. постоянная проблема в цифровых исследовани-

ях - обеспечение достоверности доказательств. 
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Для повышения качества и надежности результатов судебных экспертиз 

разрабатываются и поддерживаются различные практические руководства во 

всем мире. Кроме того, внедряются стандарты ISO и ASTM для обеспечения 

гарантии качества и надежности судебных результатов. 

Еще одна проблема заключается в том, что данные телеметрии, собран-

ные поставщиками услуг, уже используются в судебных расследованиях, но 

могут не иметь достаточной надежности и достоверности. Например, когда ис-

следование с целью изучения местоположения связано с использованием ана-

лиза сайта или геолокации с мобильных устройств, важно учитывать возмож-

ные ошибки. Кроме того, криминалисты в цифровой области должны уметь 

четко оценить и выразить свои результаты исследований и соответствующие 

выводы, чтобы эти выводы не могли восприниматься двояко судом. 

Еще одна проблема заключается в оценке достоверности результатов, по-

лученных различными формами искусственного интеллекта, которые приме-

няются для анализа данных, собранных во время цифровых исследований. 

Например, машинное обучение может давать надежные результаты, но у экс-

пертов часто возникают трудности с объяснением того, как были получены ре-

зультаты. Этот вопрос дополнительно усугубляется, когда извлечение и корре-

ляция признаков полностью выполняются алгоритмами с использованием ме-

тодов глубокого обучения. 

В дополнение к извлечению данных с отдельных устройств, собирается 

огромное количество информации с компьютеров и систем связи, чтобы полу-

чить глубокое понимание деятельности и поведения людей, создания возмож-

ностей для проведения цифровых расследований. В большем числе преступле-

ний люди, снимающие видео с мобильных устройств, предоставили ценные 

цифровые данные. В будущем толпа людей с умными очками может быть ис-

пользована в качестве коллективного источника доказательств. 

Тщательный анализ большого количества данных может улучшить пони-

мание мотивов преступника, позволяя проводить более целенаправленное рас-

следование, например, где можно найти дополнительные доказательства, что 

заслуживает более глубокой проверки, и даже там, где можно избежать значи-

тельных усилий и времени. Растущий объем информации, собираемой в ходе 

цифровых расследований, также может быть использован для получения более 

широкого понимания преступности, преступников, жертв и уязвимостей. Объ-

единение информации из нескольких преступлений может связывать преступ-

ления, совершенные одним и тем же преступником (-ами), может выявлять тен-

денции в преступной деятельности и может помочь в разработке более эффек-

тивных стратегий расследования и превентивных действий. С другой стороны, 

организации, обладающие достаточными деньгами, властью или знаниями, мо-

гут использовать эти источники данных, используя большой анализ данных для 

целевых лиц с определенными целями. Кроме того, существует риск получения 

преступниками несанкционированного доступа к огромному количеству кон-

фиденциальной информации [10]. 

Цифровая конфиденциальность играет центральную роль в современном 

обществе. Грамотно проработанные цифровые исследования помогают устра-
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нять злоупотребления личной информацией. Законодательство должно одно-

временно защищать личные данные и допускать законные расследования пре-

ступной деятельности. Кроме того, необходимы упорядоченные судебные про-

цессы, чтобы помочь криминалистам объединить информацию из нескольких 

преступлений, бороться с международной или организованной преступностью 

и разработать более широкие стратегии борьбы с преступностью. 

В вопросах киберпреступности необходимо прорабатывать стратегии 

международного сотрудничества, что в свою очередь увеличивает шансы быст-

рого расследования преступлений. Но некоторые аспекты и процессы взаимной 

правовой помощи могут быть неэффективны для многих расследований, и дей-

ствующие законы в одной стране могут противоречить законам в другой. 

Блокировка устройств, зашифрованное хранилище и зашифрованный 

трафик продолжают оставаться существенным препятствием для доступа к 

цифровым доказательствам. Стандарты шифрования, основанного на иденти-

фикации в 5G, только разрабатываются, и это будет создавать дополнительные 

барьеры, если нет исключений для правоохранительных органов. Эта проблема 

должна решаться либо законодательством, либо добровольным сотрудниче-

ством со стороной промышленности, либо увеличением инвестиций в НИОКР. 

Анализ носящих приспособлений, медицинских устройств (имплантатов) и 

других личных устройств Интернет-вещей (IoT) станет более важным. Следы на 

устройствах IoT могут помочь определить точное время смерти или присутствие 

человека в доме в момент совершения преступления. Промышленные системы 

управления (SCADA и т.д.), спутниковые системы, интеллектуальные здания, 

автомобили и другая интеллектуальная физическая инфраструктура нуждаются в 

некоторых стандартизированных процессах судебной составляющей. 

Дополнительные данные перемещаются в облачные среды, которые контро-

лируются третьими лицами. Данные телеметрии, полученные каждой операцион-

ной системой, приложением и устройством (и отправленные на многочисленные 

серверы или облака), собираются различными организациями и становятся основ-

ным источником доказательств. Преимущество централизованного сбора таких 

данных телеметрии заключается в том, что ее можно получить с помощью ордера 

правоохранительными органами. В настоящее время личная информация о боль-

шинстве облачных систем зашифрована, но поставщики услуг все еще могут по-

лучить доступ к личной информации пользователей для поддержки своих марке-

тинговых услуг. Тем не менее, Apple планирует перейти на нулевую облачную си-

стему знаний, чтобы вся информация была доступна только пользователю и могла 

настраиваться индивидуально по желанию пользователя. 

Многие серверные хранилища уже переместились в облако, а настольные 

компьютеры – в инфраструктуру виртуального рабочего стола (VDI), и нужда-

ются в дальнейшем анализе. Корпорации полностью переходят в инфраструк-

туру VDI, а существующие судебные методы недостаточно развиты. 

Разработки и усилия по борьбе с киберпреступностью изо всех сил ста-

раются не отставать от растущего количества онлайн-мошенников, финансово-

го мошенничества, кражи личных данных, нарушений данных, заражения вре-

доносными программами, вымогательства и других преступлений. 
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В результате стоит выделить несколько целей для решения задач цифро-

вого расследования: 

1) более тесное сотрудничество между промышленностью и правитель-

ством; 

2) больше централизации исследований, разработки и администрирования 

передовых технологий цифрового исследования; 

3) упорядоченные механизмы обмена информацией о цифровом рассле-

довании между организациями и странами; 

4) расширение доступности знаний о цифровых исследованиях и расши-

ренных возможностей при централизованном надзоре для неспециалистов, ра-

ботающих в децентрализованных средах. 

Объединение этих целей в эффективную междисциплинарную стратегию 

для решения многих задач расследования преступлений в сфере киберпреступ-

ности предполагает укрепление сотрудничества между промышленностью и 

правительствами различных стран. А также балансирование развертывания де-

централизации с централизованными исследованиями и разработками и обес-

печение надежного доступа к цифровым доказательствам при строгом юриди-

ческом контроле и процедурном надзоре для предотвращения злоупотреблений, 

обеспечения гарантии качества и обеспечения равного доступа к уполномочен-

ным организациям. 

Для решения возникающих проблем цифрового расследования необходи-

ма централизация исследований, разработок и администрирования. Исследова-

ния и разработки для получения доступа к данным на цифровых устройствах 

являются дорогостоящими, требующими специализированной экспертизы и 

существенных инвестиций времени и ресурсов. Анализ аппаратной части, в том 

числе чипов и изменение аппаратных схем требуют специализации и значи-

тельного инвестирования ресурсов. Проведение большого анализа данных по 

цифровым доказательствам требует специализации и дорогостоящей инфра-

структуры, чтобы находить ценную информацию, обнаруживать повторения в 

преступной деятельности и формировать специальные стратегии для уменьше-

ния социального вреда. В этих областях действуют компании и правитель-

ственные учреждения, и здесь необходимы совместные, централизованные уси-

лия, которые делают это все экономически эффективным и поддерживают ка-

чество судебных процессов и результатов. 

В конечном счете, единые усилия по решению задач цифрового расследо-

вания создают большие возможности для достижения общих целей всех заин-

тересованных сторон для поддержания безопасного и стабильного общества. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ СТАТЬИ 106 УК РФ 

 

Ранняя история инфантицида в человеческих сообществах почти неиз-

вестна, поэтому судить о ней приходится лишь на основе более поздних сооб-

щений путешественников и этнографов, наблюдавших эту жестокую практику 

у народов, дольше других живших в условиях первобытного состояния. Исто-

рия инфантицида в России все еще по настоящему не исследована, и даже по-

пытки ответить на вопрос, кто традиционно был жертвами практик умерщвле-

ния новорожденных, вызывают трудности для специалистов. Несомненно, од-

нако, что убийства новорожденных в России имели место, но в настоящий мо-

мент мы не располагаем достаточно надежными свидетельствами для того, что-

бы говорить о случаях инфантицида здесь вплоть до XIX в. Согласно Консти-

туции Российской Федерации право на жизнь – это неотъемлемое право каждо-

го человека, охраняемое законом. Это означает, что никто не может быть 

умышленно лишен жизни. В данной статье подробно рассматривается и жизнь 

новорожденного ребенка, что является немаловажным аспектом. Анализируют-

ся статистический данные о преступности в целом, о женской преступности и 

преступности детоубийства. Неутешительная ситуация складывается на протя-

жении многих лет и в России, имеющей один из самых высоких показателей 

детоубийств в мире, хотя в настоящее время отсутствует объективная и полная 

картина о количестве детей от рождения до 14 лет, ставших жертвами убийства 

в нашей стране. Причиной этого является высокая латентность и самое глав-

ное – отсутствие статистического учета жертв такого вида преступлений на фе-

деральном и местном уровне. Официальная статистика в основном ориентиру-

ется на регистрацию совершенных преступлений, поэтому не секрет, что, если 

жертвами убийства станут два или более ребенка, в статистическом отчете бу-

дет фигурировать одно детоубийство. В том числе, рассматривается портрет 

матери-детоубийцы со всеми индивидуальными признаками, такими как биоло-

гические, социальные и психологические. Изучаются все возможные ситуации, 

при которых мать новорожденного ребенка может по той или иной причине со-

вершить убийство. Потому что в настоящее время существует довольно серьез-

ная проблема, связанная с квалификацией преступления убийства матерью но-

ворожденного ребенка. Порой очень сложно найти причину такого крайне же-

стокого и неадекватного поведения.  

Ключевые слова: мать новорожденного ребенка, убийство, детоубийство, 

специальный субъект, преступность. 
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V.N. Turkova, A.N. Arkhipova, V.S. Korepanova 

 

CRIMINAL AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ARTICLE 106 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The early history of infanticide in human communities is almost unknown, so it 

has to be judged only on the basis of the later reports of travelers and ethnographers 

who observed this cruel practice among peoples who lived longer than others in a 

primitive state. The history of infanticide in Russia is still not really studied, and even 

attempts to answer the question of who were traditionally victims of the practice of 

killing newborns cause difficulties for specialists. There is no doubt, however, that 

the killing of newborns in Russia took place, but at the moment we do not have suffi-

cient reliable evidence to speak of cases of infanticide here until the 19th century. 

According to the Constitution of the Russian Federation, the right to life is the inal-

ienable right of every person, protected by law. This means that no one can be inten-

tionally deprived of their life. This article discusses in detail the life of a newborn 

child, which is an important aspect. Statistical data on crime in general, on female 

crime and infanticide crime are analyzed. A disappointing situation has been develop-

ing for many years in Russia, which has one of the highest rates of infanticide in the 

world, although at present there is no objective and complete picture of the number of 

children from birth to 14 years old who have become victims of murder in our coun-

try. The reason for this is the high latency and, most importantly, the absence of sta-

tistical records of victims of this type of crime at the federal and local levels. Official 

statistics are mainly focused on the registration of crimes committed, so it is no secret 

that if two or more children become victims of a murder, one infanticide will appear 

in the statistical report. In particular, a portrait of a child-killer mother with all indi-

vidual characteristics, such as biological, social and psychological, is considered. All 

possible situations are studied in which the mother of a newborn child may, for one 

reason or another, commit murder. Because at present there is a rather serious prob-

lem associated with the qualification of the crime of murder by a mother of a new-

born child. Sometimes it is very difficult to find the reason for such extremely cruel 

and inappropriate behavior. 

Keywords: mother of a newborn child, murder, infanticide, special subject, 

crime. 

 

В Российской Федерации жизнь человека является центральным объек-

том в иерархии защищаемых ценностей. Охрана человеческой жизни обеспечи-

вается путем закрепления правовых гарантий в Конституции РФ, Всеобщей Де-

кларации прав человека, а также в различных отраслях права. Так, в ст. 20 Кон-

ституции РФ закреплено право каждого человека «Каждый имеет право на 

жизнь». А также в ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека «Каждый человек 

имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» [1]. В уго-

ловном законодательстве объектом преступлений против жизни и здоровья вы-

ступают общественные отношения в сфере безопасности жизни человека, дру-

гими словами – сама жизнь человека.  
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Уголовный кодекс Российской Федерации содержит несколько составов 

преступлений, квалифицирующих убийство. Каждый индивидуален и имеет 

свои объективные и субъективные признаки. А именно: возраст, вменяемость, 

вина (умысел или неосторожность) и признак физического лица. Это обяза-

тельные признаки, с помощью которых можно квалифицировать преступление. 

Но существуют также и факультативные признаки, которые имеют более узкую 

направленность, но играют очень важную роль в квалификации преступлений. 

Это такие признаки как: специальный субъект, мотив, цель, эмоции, место, 

время, обстановка, орудия (средства), способ. Также нужно сказать, что немало 

важную роль в расследовании преступлений играют смягчающие и отягчающие 

обстоятельства.  

Рассмотрим структуру преступности по убийствам (ст. 105, 106, 107, 108, 

109, 110 УК РФ) в России в период с 2017 по 2019 г. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние преступности за 2019 г. 

 

 
Рис. 2. Состояние преступности за 2018 г. 

 

 
Рис. 3. Состояние преступности за 2017 г. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что убийства в целом 

(ст. 105–110 УК РФ) занимают значительно низкий процент от общей преступ-

ности. А также можно заметить небольшой рост преступности (0,2 %) в период 

с 2017 по 2018 г. Что говорит об отрицательной динамике. 

 

 
Рис. 4. Динамика совершения убийств с 2017 по 2019 г. 

 

Рассмотрим особенности убийства матерью новорожденного ребенка 

(ст. 106 УК РФ). Убийство матерью новорожденного ребенка означает убийство 

новорожденного ребенка вовремя или сразу же после родов, а равно убийство 

матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или 

в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости [2]. 

Данный вид преступления является относительно новым для современно-

го уголовного законодательства. Состав является привилегированным, по-

скольку санкция указанной статьи устанавливает наказание, которое значи-

тельно ниже, чем наказание за простой убийство. Отвечая на вопрос, кто явля-

ется субъектом рассматриваемого состава преступления, необходимо отметить, 

что ответ не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Рассмот-

рим признаки детоубийства, которыми согласно УК РФ являются: 

1) мать новорожденного ребенка. В ст. 106 УК РФ речь идет именно о 

биологической матери, т.е. о женщине, выносившей и родившей своего ребен-

ка. Однако некоторые исследователи замечают, что благодаря новым техноло-

гиям и развитию медицины женщина может вынашивать в своем организме не 

своего ребенка. Иными словами, такая женщина будет являться не биологиче-

ской, а суррогатной матерью; 

2) достижением виновной 16-летнего возраста; 

3) вменяемость виновной, т.е. она должна отдавать отчет в своих дей-

ствиях и управлять ими. 

Таким образом, согласно УК РФ, субъект рассматриваемого состава пре-

ступления является специальным – это мать новорожденного ребенка, достиг-

шая 16-летнего возраста и признанная вменяемой [9]. Женщины, совершающие 

убийства новорожденных детей, причиняют смерть потерпевшим различными 

способами. В целом, все способы рассматриваемого вида убийства можно раз-

делить на две группы: 

1) убийства, совершаемые путем действия (удушение, утопление, нанесе-

ние травм); 
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2) убийства, совершаемые путем бездействия (отказ от кормления, несо-

блюдение правил гигиены, оставление на улице) [2, с. 15]. 

Анализируя судебную практику по данному виду убийства, нужно отме-

тить, что преступления, квалифицируемые по данной статье, в большинстве 

своем носят несистемный характер и совершаются на фоне высокого эмоцио-

нального напряжения, поэтому суд квалифицирует данное деяние по специаль-

ной норме – ст. 106 УК РФ [4]. 

Так, в одном из апелляционных определений Верховного Суда Россий-

ской Федерации, по делу об убийстве новорожденного ребенка, говорится о 

том, что: «По приговору суда с участием коллегии присяжных заседателей Да-

нильченко Н.Н. признан виновным в совершении убийства новорожденного ре-

бенка, родившегося у Павловой И.В.» [16]. 

Нужно отметить тот факт, что виновный взят под стражу по делу об 

убийстве новорожденного ребенка, а самое главное осужден по п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ на 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. 

По данной квалификации преступления, можно сделать вывод о том, что дан-

ное лицо (виновный) является общим субъектом преступления, так как является 

лицом мужского пола. А если бы данное преступление совершила женщина, а 

именно сама мать новорожденного ребенка, то данное преступление квалифи-

цировалось бы по ст. 106 УК РФ. Данный пример четко показывает всю сущ-

ность специального субъекта. 

Так, в соответствии с правовой статистикой МВД РФ, женщинами со-

вершено: 

 

 

Рис. 5. Соотношение женщин с общим числом лиц, 

совершивших преступления 

 

В процентном соотношении это 15–17 % от 100 %. Практически 1/4 пре-

ступлений совершается женщинами. Руководствуясь данной статистикой нуж-

но сказать о том, что женская преступность имеет место быть, но не в таких се-

рьезных масштабах. 

Рассматривая официальную статистику ст. 106 УК РФ по отчетам МВД 

РФ, нужно сказать, что данный состав является малозначительным. Так, с 2017 

по 2019 г. зарегистрировано: 

2017 г. – 55 преступления; 
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2018 г. – 61 преступление; 

2019 г. – 38 преступлений. 

Тем самым, можно с легкостью высчитать процент преступлений по 

ст. 106 УК РФ от общего числа преступлений, совершаемых женщинами. В 

2017 г. женщинами совершено 88 379 преступления, из которых 55 по ст. 106 

УК РФ. Получается 55 * 100 / 88 379 = 0,062 %. Вот такой низкий процент при-

ходится на ст. 106 УК РФ на 2017 г. 

На 2018 г. составляет 0,069 %. 

На 2019 г. составляет 0,043 %. 

 

 

Рис. 6. Динамика совершения убийств матерью новорожденного ребенка 

 

Нужно отметить, что данный состав является одним из самых малозначи-

тельных, но, к сожалению, по-прежнему имеет место быть в нашей жизни. 

Говоря об особенностях убийства матерью новорожденного ребенка, 

нужно рассмотреть каждую ситуацию индивидуально. 

В ст. 106 УК РФ предусмотрены три ситуации, по которым убийство мате-

рью новорожденного ребенка может быть квалифицировано по данной статье. 

Возможны три ситуации убийства матерью новорожденного ребенка. 

Первым случаем убийства матерью новорожденного ребенка является 

убийство во время родов или сразу же после них. Законодатель относит этот 

вид убийства к числу совершенных при смягчающих обстоятельствах, исходя 

из особого психофизиологического состояния женщины во время родов и вско-

ре после них.  

Ярким примером будет служить приговор Волоконовского районного су-

да Белгородской области от 14.03.2019 г. по делу об убийстве новорожденного 

ребенка. Суд установил факт совершения убийства матерью новорожденного 

ребенка сразу после родов. А именно: «Женщина, достоверно зная о том, что 

беременна, почувствовала резкую боль внизу живота. Она спустилась в водо-

сточную канаву, где родила живорожденного, жизнеспособного, доношенного 

ребенка, который закричал. Раздраженная детским криком, она скомкала бума-

гу и засунула ему в рот. Далее нанесла ребенку удары, причинившие тяжкий 

вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть ребенка наступила на 

месте происшествия» [17]. 
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Именно этот пример очень точно показывает психофизиологическое со-

стояние женщины во время родов и вскоре после них. 

Вторым случаем убийства матерью новорожденного ребенка является 

убийство в условиях психотравмирующей ситуации. Восприятие психотравми-

рующей ситуации человеком напрямую зависит от реакции личности на небла-

гоприятные воздействия Психотравмирующая ситуация должна иметь непо-

средственную связь с беременностью, родами, судьбой матери и ребенка [6]. 

Рассмотрим наглядно статистику по диаграмме: 

 

 

Рис. 7. Неблагоприятные воздействия личности на рождение ребенка 

 

Необходимо отметить, что психотравмирующая ситуация – это субъек-

тивная категория, определяющая устойчивую стрессовую обстановку, вызван-

ную различными факторами: семейными, материальными проблемами, профес-

сионально-служебными неблагоприятными ситуациями, сложными личными 

взаимоотношениями, а также иного характера [5]. 

«Психотравмирующая ситуация» – сложная проблема. Потому что та или 

иная ситуация не может выступать как оказывающая негативное воздействие на 

психику человека – ее можно расценивать как психотравмирующую только 

проведя тщательный анализ личности обвиняемой и ситуации. Это главная цель 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы, без которой может быть 

дана верная квалификация действиям матери, совершившей убийство новорож-

денного ребенка [3]. Третьим случаем убийства матерью новорожденного ре-

бенка является убийство в состоянии психического расстройства, не исключа-

ющего вменяемости. После родов, с учетом особенностей здоровья женщины и 

под влиянием внешних обстоятельств, у нее может возникнуть такое психиче-

ское расстройство. 

Нужно сказать, что по ст. 106 УК РФ может быть квалифицировано убий-

ство матерью новорожденного ребенка только при наличии хотя бы одного из 

вышеперечисленных условий. Если будет установлено, что отсутствовала пси-

хотравмирующая ситуация, в момент совершения убийства у женщины не было 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, если убийство бы-

ло совершено после родов, но не сразу же после них (даже если возраст ребенка 

позволяет считать его новорожденным), то уголовная ответственность должна 

наступать на общих основаниях по ст. 105 УК РФ. 

Чтобы понять суть данного преступления, следует также обратить внима-

ние на личность преступницы. Со стороны уголовного законодательства субъ-
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ектом будет являться лицо женского пола, достигшее 16 лет, вменяемая; мать 

ребенка, находившаяся в послеродовом, либо в особом родовом психофизиоло-

гическом состоянии, либо в таком состоянии психического расстройства, кото-

рое не исключает временной невменяемости, либо не исключающего вменяе-

мости. Необходимо акцентировать внимание на том, что личность детоубийцы 

является важнейшей составляющей криминологической характеристики [9]. 

Именно поэтому невозможно понять социально-психологический статус 

женщины только из его индивидуальных признаков, необходимо учитывать со-

циальную систему, окружение матери-убийцы. 

1. Биологический возраст женщины.  

Изучая Федеральную государственную службу статистики, можно сказать, 

что в настоящее время средний возраст россиянки, рожающей первого ребенка, 

составляет 26 лет. Жизненная активность женщин в 25–40 лет наиболее высока, 

в связи с этим есть два фактора, которыми объясняется криминальное поведение 

матери-убийцы: высокая профессиональная успешность и самореализация жен-

щины либо полная противоположность, как правило, нереализованность и осо-

знание личностной никчемности в разных сферах жизнедеятельности. 

2. Социальные признаки. 

1) семейное положение; 

2) уровень образования; 

3) наличие или отсутствие криминального прошлого (наличие судимости, 

отбывание наказания); 

4) воспитание; 

5) место жительства и работы. 

В результате проведенного исследования необходимо уделить внимание 

социальным, демографическим и психологическим причинам совершения дан-

ного вида преступлений. Наиболее приоритетным направлением борьбы с 

убийствами новорожденных является профилактика. Все меры, касающиеся 

борьбы с преступлениями этой категории, разделяются авторами как общие так 

специальные. В целях ликвидации данного вида преступности предлагается 

проводить профилактику на различных уровнях: федеральном, региональном, 

муниципальном и индивидуальном. Дети, особенно новорожденные, самые 

уязвимые живые существа, которые нуждаются в защите государства [12]. 
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К.Д. Горбуля 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Ежегодно количество преступлений, совершенных с участием несовер-

шеннолетних, увеличивается. Несовершеннолетние по таким делам могут вы-

ступать в роли подозреваемых, потерпевших или свидетелей. Процесс рассле-

дования данных преступлений очень сложный и требует от следователя специ-

альных знаний в области возрастной психологии и педагогики. Одно из самых 

распространенных действий при расследовании преступлений – это допрос, 

вследствие чего можно получить ценную информацию для составления версий 

и планирования расследования. Однако допрос несовершеннолетних имеет 

свою специфику, которая связана с их психологическими возрастными особен-

ностями. 

Ключевые слова: психологические особенности допроса, несовершенно-

летние, психологические особенности несовершеннолетних, возрастные осо-

бенности, возрастная психология. 

 

K.D. Gorbulia 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERROGATION OF А MINOR 

 

Every year the number of crimes committed with the participation of minors 

increases. Minors in such cases may act as suspects, victims or witnesses. The pro-

cess of investigating such crimes is very complex and requires special knowledge 

from the investigator in the field of age psychology and pedagogy. One of the most 

common actions in the investigation of any crime is an interrogation, during which 

you can get quite valuable information for developing versions and planning an in-

vestigation. However, the interrogation of minors has its own specifics, which is re-

lated to their psychological age characteristics. 

Keywords: psychological features of interrogation, minors, psychological fea-

tures of minors, age features, age psychology. 

 

Ежегодно количество преступлений, совершенных с участием несовер-

шеннолетних, увеличивается. По данным прокуратуры, несовершеннолетние в 

России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступле-

ний. Большинство несовершеннолетних, или 83 %, в 2019 г. совершили пре-

ступления против собственности, 8 % против жизни и здоровья и более 4 % – 

это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. О серьезно-

сти ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, по-

ставленных в прошлом году на учет подразделениями по делам несовершенно-

летних. Из них более чем 70 тысяч совершили административные правонару-

шения, не достигнув 16-летнего возраста [3]. 
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Несовершеннолетние по таким делам могут выступать в роли потерпев-

ших, свидетелей или подозреваемых. Расследование данных преступлений вы-

зывает сложности и требует от следователя специальных знаний в области воз-

растной психологии и педагогики. Одно из самых распространенных действий 

при расследовании преступлений – это допрос, вследствие чего можно полу-

чить нужную информацию для составления версий и планирования расследо-

вания. Допрос несовершеннолетних имеет свою специфику, которая связана с 

их психологическими и возрастными особенностями. Как показывает практика, 

знание психологических и возрастных особенностей подростков позволяет пра-

вильно интерпретировать информацию, полученную в ходе допроса. При про-

ведении допроса, кроме общих закономерностей, характерных данному процес-

су, необходимо учитывать психические особенности, которые связаны с воз-

растом несовершеннолетних. 

 Целью представленной работы является исследование психологических 

особенностей допроса несовершеннолетних.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить возрастные особенности психики несовершеннолетних по воз-

растным диапазонам. 

2. Рассмотреть тактику ведения допроса с несовершеннолетними. 

3. Найти методы установления психологического контакта с несовершен-

нолетним при допросе.  

Объектом исследования данной статьи являются возрастные особенности 

несовершеннолетних.  

Предметом исследования выступают психологические особенности до-

проса несовершеннолетних. 

Для достижения поставленной цели и решения задач, рассмотрим психи-

ческие и возрастные особенности несовершеннолетних по диапазонам. Несо-

вершеннолетний возраст делится на несколько стадий: дошкольный возраст от 

3 до 6 лет, младший школьный возраст от 7 до 11 лет, подростковый возраст от 

12 до 15 лет, старший школьный возраст от 16 до 18 лет. 

 

Психологические и возрастные особенности 

допроса дошкольников (от 3 до 6 лет) 

Малолетние свидетели обладают, очень ограниченным жизненным опы-

том и их показания требуют психологически обоснованной интерпретации. По-

этому, при допросе нужно внимание педагога, воспитателя или специалиста по 

возрастной психологии. Дети очень подвержены влиянию взрослых. У них 

большая предрасположенность к воображению, неверному опознанию (обра-

зы прошедшего и действительного влияния могут соотноситься по второсте-

пенным, несущественным признакам). Память ребенка дошкольного возраста 

обуславливается непроизвольностью, слабым развитием произвольного запо-

минания, направленностью на яркие отличительные особенности объектов. 

Восприятие внешности людей дошкольниками – свидетелями и потерпевшими, 

как правило, не точно. Большое внимание они обращают на яркие признаки, 
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одежду, эмоционально-экспрессивные поведенческие особенности. Хуже запо-

минаются черты лица. Подъем человека, традиционно, завышается. Смещаются 

термины «молодой» и «старый». Факторы узнавания несовершенны, неред-

ки промахи, неверные узнавания. 

 При подготовке к допросу следователь может использовать консульта-

ции педагога или психолога. Допрос может происходить в домашней обстанов-

ке, в дошкольном или медицинском учреждении, в школе, детской комнате по-

лиции и др., находится в зависимости от того, где можно достигнуть наиболь-

шей коммуникативной активности ребенка. 

При данной формулировке вопросов должны быть заблаговременно норм

ально обдуманы вместе с компетентным ребенка педагогом или психологом. 

Вовлечение ребенка в беседу (допрос), должно происходить поэтапно. Снача-

ла необходимо дать ему вероятность освоиться на новом месте и с новыми 

людьми. 

Вначале необходима ориентировочная беседа о ребенке с сопровождаю-

щими его взрослыми людьми, с обращением к ребенку с отдельными сопут-

ствующими вопросами. При этом разговор следователя обязан быть кратким, 

доступным, но не подделанным под «детский стиль». 

Для оценки способностей ребенка правильно преподносить события, ему 

можно вначале поставить задачу: описать те события, которые изначально 

ему нормально существуют. 

Следователь может увеличить мотивационную ответственность ребенка, 

сказав, что его показания очень важны для точной оценки расследуемого дела. 

Учитывая чувствительность детей, необходимо блокировать тенденцию, 

направленную на обеление ожидания следователя.  

В начале допроса нужно объяснить ребенку, что если он чего-то не знает, 

то он обязан честно заявить об этом, а не придумывать события. Но не нужно 

намеренно зацикливать внимание на начале допроса, необходимо плавно переве-

сти разговор на получение показаний по существу дела. Далее, так как дети не 

способны к логическому свободному рассказу, осуществляется диалогическое 

взаимодействие с ребенком, по отдельным эпизодам события ставят-

ся определенные, понятные вопросы, которые исключают односложные ответы 

на них. Сложность вопросов обязана нарастать поэтапно: вначале целесообразно 

выяснить круг лиц, которые участвовали в преступном событии, обстановку, ко-

торую ребенок нормально запомнил, процесса, которые он сам совершал, 

и лишь далее задавать вопросы о содержании самого события. Необходи-

мо оказывать эмоциональное содействие, побуждая ребенка на вспомина-

ние формирования события, к установлению связи между отдельными эпизода-

ми. Можно побуждать детей тем, что воспроизводить вслух вопросы следователя. 

При этом нужно сторониться не только внушающих воздействий, но любого 

проявления жесткости в обращении: («Ты непременно обязан или дол-

жен сказать» и т.д.). Не необходимо исправлять промахи в речи ребенка, это мо-

жет запутать его. Учитывая небольшой объем, устойчивость и распределение дет-

ского внимания, повышенную утомляемость при однообразной форме работы, 

можно рекомендовать ребенку нарисовать то, что он видел, назвать цвет, форму и 
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т.п., по наглядному примерному материалу. Все вопросы, связанные с травмиру-

ющими психику ребенка обстоятельствами, должны чередоваться с нейтральны-

ми, эмоционально положительными. Общая продолжительность допроса детей 

дошкольного возраста не должна превышать 20 минут. 

В случае сильного душевного беспокойства допрос обязан быть временно 

прекращен, а внимание ребенка переключено на эмоционально-положительные 

объекты. 

 

Психологические особенности допроса 

младших школьников (от 7 до 11 лет) 

На предварительном следствии допрашивать детей об эмоционально 

нейтральных для них обстоятельствах рекомендуется как можно скорее после 

их восприятия. В тех случаях, когда известно, что случившееся могло сильно 

взволновать ребенка, целесообразно допрашивать его не ранее чем через два-

три дня после события. За это время уменьшается эмоциональное напряжение и 

вызываемое им торможение процессов памяти; нередко при таком отсроченном 

воспроизведении наблюдается явление реминисценции, т.е. «всплывания» в 

памяти деталей, которые не могли бы быть воспроизведены вскоре после собы-

тия. Через 12–15 дней после восприятия фактов воспоминания о них у ребенка 

начинают ослабевать, если они не вызывают у него особого интереса. 

К моменту допроса ребенка следователь должен располагать основными 

сведениями о его психологических особенностях. С этой целью рекомендуется 

допросить, по крайней мере, родителей и учителей, наблюдавших ребенка в 

различных условиях. Поэтому показания родителей и работников детских 

учреждений могут существенно дополнять друг друга. Этим лицам необходимо 

напоминать, что нельзя ребенка специально готовить к допросу, «репетиро-

вать» показания. 

Допрос детей должен производиться в присутствии и с участием педагога 

(ст. 159 УПК РСФСР). Его функции (подчас более успешно) может выполнять 

специалист в области детской психологии, поскольку детская психология отно-

сится к категории педагогических наук. До начала допроса следователь может 

получить у психолога консультацию о психологических особенностях и реаль-

ных возможностях детей того возраста, к которому относится свидетель или 

потерпевший. Помощь психолога может быть полезна также при подготовке 

вопросов, которые предполагается задать ребенку. 

При допросе детей младшего школьного возраста, отмечается развитие 

навыков сознательного восприятия действительности, построения логических 

суждений, формируется понимание причинно-следственных связей, а также по-

является практический опыт общественного общения и морального поведения. 

Но существует такая проблема, которая характерная для детей рассматриваемо-

го возраста, что при повествовании или описании более сложных, глубоких яв-

лений они не всегда способны разграничить главное от второстепенного. При 

этом нехватка приобретенного бедного жизненного опыта, способствует доду-

мыванию, фантазированию тех или иных событий. Данная категория очень хо-
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рошо воспринимают предметы и события, которые вызывают у них интерес. 

Именно об этих наблюдениях они могут дать объективную информацию, но 

при условии наложенного психологического контакта с ними. 

Общая продолжительность допроса детей младшего школьного возрас-

та – 30 минут. В случае сильного душевного волнения допрос должен быть 

временно прекращен, а внимание ребенка переключено на эмоционально-

положительные объекты. 

 

Психологические особенности допроса подростков (от 12 до 15 лет) 

Подросткам типичны такие качества, как импульсивность, мгновенная, рез-

кая смена настроения, можно сказать, в определенной мере неуравновешенность. 

Самооценка несовершеннолетних, как правило, неустойчива, что и отличает не-

зрелость личности [4, с. 329]. Эти качества могу стать «камнем преткновения» в 

общении со следователем. В данном возрасте ребенок сам идентифицирует свое 

окружение, выражая при этом стремление к общению с людьми. Неудач-

ное общество может значительно оказать влияние на развитие искаженных пред-

ставлений о данных терминах, как дружба, отвага любовь, товарищество. Важно, 

что именно в данный промежуток у ребенка возникает независимость в рабо-

те, возникает «чувство взрослости». Все эти качества способствуют запечатлению 

и воспроизведению информации. Появление потребности в самореализации и са-

моутверждении на фоне своих ровесников подросток способен поступить-

ся своими взглядами и устоями, и может совершить поступки, которые не отвеча-

ют его моральным установкам.  

Особенности допроса:  

1. Допрос несовершеннолетнего необходимо осуществлять в кабинете 

следователя. 

2. Допрос несовершеннолетнего обязан длиться не более одного часа. 

При допросе несовершеннолетнего, не добившегося 14 лет, присутствие педа-

гога или психолога непременно.  

3. При нужности оценки способности несовершеннолетнего правильно 

воспринимать значительные для дела ситуации и давать о них показания, его 

возможности целиком осознавать значение собственных поступков назначается 

судебно-психологическая экспертиза. 

4. Обстановка допроса обязана быть спокойной, бесконфликтной. Несо-

вершеннолетнему допрашиваемому необходимо немедленно разъяснить, по ка-

кому событию осуществляется допрос, его права и обязанности, функции при-

сутствующих на допросе лиц.  

5. С помощью контрольных вопросов выявляются направле-

ние несовершеннолетнего в последовательности событий, осознание их сущно-

сти. Особенно существенно при допросе оказание несовершеннолетнему 

мнемической помощи.  

6. Сталкиваясь с ложностью показаний, следователь обязан опреде-

лить их стимулы (покрывательство друзей, стыд, боязнь, которые возникли в 
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результате угрозы и запугивания заинтересованного лица, неприязнь к следова-

телю, рекомендации близких).  

7. В ходе всего допроса необходимо придерживаться ряда психолого-

педагогических требований: не зацикливать внимание несовершеннолетнего 

на ситуациях, которые могут нанести вред его воспитанию, пресекать жаргон-

ные и непристойные выражения, не допускать циничных оценок, проявлений 

вульгарности и развязности. В то же время разговор самого следовате-

ля обязан быть предельно корректным. 

 

Психологические особенности допроса несовершеннолетних 

старшего школьного возраста (от 16 до 18 лет) 

Сама процедура начальной стадии допроса несовершеннолетнего подо-

зреваемого не имеет существенных отличий от допроса иных категорий допра-

шиваемых – устанавливается личность вызванного на допрос путем ознакомле-

ния с его документами и заполнения анкетной части протокола допроса, разъ-

ясняются права, необходимость говорить правду и порядок допроса. Притом 

для повышения мотивации подростка к даче полных и правдивых показаний 

следует сообщить ему о важности их получения следователем для правильной 

оценки расследуемого события [2, с. 28]. При допросе несовершеннолет-

них такого возраста применимы психические паттерны взрослого челове-

ка, но у определенных юношей и девушек этого возраста можно обнару-

жить возникновение неправильных нравственных оценок вместе с повышен-

ным стремлением к независимости. С 16 лет, по всеобщему правилу, в соответ-

ствии текущему законодательству, установлена уголовная ответственность. 

В данной связи представляет собой, что допросы лиц, которые достигли 16–

18 лет, необходимо осуществлять в основном с применением тех же тактиче-

ских приемов, которые рекомендуются при допросе взрослых с применени-

ем определенных ограничений. Следует иметь в виду, что при допросе несо-

вершеннолетних важно видеть разницу между допустимым напоминающим во-

просом и недопустимым наводящим [3, с. 18]. Несовершеннолетний воз-

раст издревле именуют ранимым, нелегким, кризисным, переходным. 

В данном возрасте физическое и духовное развитие личности еще не заверше-

но. Это сказывается, прежде всего, на характере его действий и решений.  

В данном возрасте ярко выделяется проблема осознания себя 

и разработка планов предстоящего. К возрастным особенностям психологии 

подростка относятся: противоречивость, импульсивность, сочетание чувстви-

тельности и черствости, бессердечности и холодности, чересчур завышенной 

самооценки и неуверенности в себе. Данные черты сочетаются с устойчивым 

негативным отношением к общественной нравственности, установками родите-

лей, семейным ценностям. Таким образом, каждому возрастному перио-

ду формирования подростка характерны психологические, индивидуальные изм

енения, которые происходят неровно: тинэйджер фокусирует в себе как детские 

черты и стереотипы поведения, так и черты взрослого уже сформированного 

человека. Подросток по своему существу, уже не является ребенком и отвергает 
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детские стереотипы, но еще не сформировал взрослый жизненный эксперимент. 

Так «чувство взрослости» в подростковом возрасте формируется быстро, а в 

социуме положение лица не изменяется, поэтому появляется внутреннее от-

торжение, лицо становится конфликтнее, неконтролируемое. Тинэйджер имеет 

право сам определять круг общения, ценностные ориентации. Перечисленные 

выше мною факторы значительно воздействуют на его поведение, а также на 

восприятие происходящего, в том числе саму процедуру судопроизводства, 

что несомненно нужно учитывать должностному лицу, осуществляющему 

предварительное расследование, независимо от того в какой процессуальной 

роли выступает несовершеннолетнее лицо. Необходимо помнить, что его пове-

дение во время допроса во многом будет определяться, прежде всего, возраст-

ными, интеллектуальными, психическими особенностями формирования, по-

этому при допросе несовершеннолетних, для получения подлинных показа-

ний нужно учитывать особенности формирования и протекания их психических 

процессов. Так, особенности восприятия несовершеннолетнего воздейству-

ют на точность и правдивость его показаний. 

После изучения материалов, литературы по данной теме, можно сделать 

несколько выводов или так называемых правил, для правильного и эффектив-

ного допроса несовершеннолетних. При допросе несовершеннолетнего следует 

помнить про временные требования, установленные Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ, в частности ст. 191, 425 УПК РФ, которые выражают особый 

процессуальный статус подростка [5]. Временные рамки для каждого возраста 

очень важны, особенно, при допросе дошкольников и детей младшего школь-

ного возраста, так как дети очень быстро утомляются, с течением времени 

начинают отвлекаться и могут дать недостоверные показания. Также следует 

учитывать возрастные и психологические особенности каждого возраста в от-

дельности. Сформировав правильный подход к несовершеннолетнему, устано-

вив с ним контакт, есть огромная возможность узнать намного больше инфор-

мации при допросе. Каждому следователю, участвующему в допросе несовер-

шеннолетнего, следует очень хорошо подготовиться, как в педагогической, так 

и в психологической направленности. 
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УДК 343 

А.Ц. Дармажапова 

 

ОЧНАЯ СТАВКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В статье рассматривается особая значимость очной ставки как следствен-

ного действия, затем раскрывается общий порядок проведения данного след-

ственного действия. Автором описаны общие черты психологической атмосфе-

ры, созданной при проведении очной ставки. Очная ставка является особым про-

явлением конфликта интересов между допрашиваемым и лицом, совершившим 

преступление. Также в статье представлен анализ тактических приемов, которые 

следователь может использовать для изобличения лжи в показаниях.  

Ключевые слова: очная ставка, процессуальный и криминалистический 

аспект, психологическая атмосфера, допрос, тактика, тактические приемы. 

 

A.C. Darmazhapova 

  

FACE-TO-FACE: PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EVENT 

 

The article considers the special significance of the confrontation as an investi-

gative action, then reveals the general procedure for conducting this investigative ac-

tion. The author describes the general features of the psychological atmosphere creat-

ed during the confrontation. A confrontation is a special manifestation of a conflict of 

interest between the interrogated person and the person who committed the crime. 

The article also presents an analysis of the tactics that the investigator can use to ex-

pose lies in the testimony. 

Keywords: confrontation, procedural and forensic aspects, psychological at-

mosphere, interrogation, tactics, tactical techniques. 

 

Очная ставка одно из следственных действий проводимое на досудебной 

стадии в рамках предварительного расследования преступления. Очная ставка 

заключается в поочередном допросе лиц, предварительно давших показания, в 

показаниях которых содержаться существенные противоречия. В настоящее 

время очная ставка в уголовно-процессуальной практике одно из самых востре-

бованных следственных действий. 

По общему правилу, при проведении очной ставки допрашиваемым ли-

цам могут быть избраны псевдонимы и образцы подписей (применяемых в про-

токоле следственного действия). Такая возможность порождает ощущение без-

опасности у допрашиваемого лица и выступает гарантом дачи показаний 

наиболее полно. Однако такая ситуация может иметь место лишь тогда, когда 

отсутствует опасность в визуальном контакте защищаемого лица с другим 

участником очной ставки. Например, свидетель, использующий псевдоним, не 

знаком с подозреваемым (обвиняемым), а представление о его внешности недо-

статочно для оказания какого-либо воздействия (неизвестны анкетные данные 
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лица). Еще один пример, когда очная ставка проводится между потерпевшим 

либо свидетелем (защищаемым лицом) и другим свидетелем, который преду-

прежден о неразглашении данных предварительного расследования.  

Если с такими видами очной ставки дискуссий не возникает, то вопрос о 

возможности производства очной ставки с использованием псевдонима и вне ви-

зуального наблюдения защищаемого лица вторым участником очной ставки тре-

бует детального рассмотрения. Отметим сразу, что законодателем такая форма 

проведения очной ставки не предусмотрена. В связи с этим в юридической лите-

ратуре высказывается мнение о недопустимости подобного проведения очных 

ставок. В качестве аргумента приводится исключение возможности высказаться 

о характере отношений со вторым участником следственного действия, что 

напрямую нарушает процессуальный порядок проведения очной ставки. 

Процессуальный и криминалистический аспект производства очной став-

ки имеет высокие требования к следователю, как с профессиональной точки 

зрения, так и психологической. 

 Данное следственное действие состоит из нескольких этапов. Как мы уже 

сказали выше, производство очной ставки требует достаточной психологиче-

ской подготовки всех лиц, участвующий в ее проведении. 

Особая психологическая атмосфера характерна также всем следственным 

действиям, но отличительной чертой очной ставки является то, что участие в 

ней принимают как минимум два участника и следователь, но этот круг может 

расширяться по инициативе следователя. Допрашиваемые оказывают влияние 

не только друг на друга, но также и на самого следователя, который в свою 

очередь посредством тактических приемов, используемых им в своей работе, 

воздействует и на них тоже. Каждый участник дает показания в присутствии 

другого, хотя предоставляемая информация может кардинально отличаться. 

Немаловажно и то, что участник повторяет сведения, которые давались им ра-

нее на допросе один на один со следователем.  

С точки зрения психологии очная ставка является более действенным 

средством для того, чтобы установить истину, в отличие от допроса. Подготов-

ка к проведению очной ставки имеет большое значение, так как является осно-

вой эффективности проведения данного следственного действия. При подго-

товке необходимо определить, посредством глубокого анализа материалов де-

ла, возможные причины возникновения существенных противоречий ранее до-

прошенных лиц. Необходимо также определить своевременность и целесооб-

разность проведения очной ставки, произведены ли другие следственные дей-

ствия, например, обыск, выемка, осмотр, следственный эксперимент; какие ре-

зультаты получены в ходе данных следственных действий; как эти результаты 

соотносятся с противоречивыми показаниями участников расследования.  

Из вышесказанного следует, что сущностью очной ставки уже является 

конфликтная ситуация, в которой следователю необходимо разобраться и устра-

нить все противоречия, послужившие причиной проведения данного следствен-

ного действия. При проведении очной ставки злоумышленник (лицо, дающее за-

ведомо ложные показания), предоставляя ложные сведения следователю, как бы 

идет ва-банк. Он может забрать весь куш (при условии, что другое лицо пожале-
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ет его или просто не станет опровергать сказанное) или же остаться ни с чем (в 

случае, если другой участник решит внести корректировки или опровергнуть 

предоставляемую информацию). В такой ситуации преступником овладевают 

множество чувств, таких как страх, жалость, чувство вины и многое другое.  

Именно поэтому данное следственное действие является наиболее сложным 

и специфическим в психологическом плане. Как правило, очная ставка проводит-

ся между участниками, где одно лицо заранее подготовилось к даче ложных пока-

заний, а второе – настроено говорить правду. Задачей следователя в этой ситуации 

является распознание намерений каждого лица, а также завладение доверием 

участника, дающего правдивые показания. В «сговоре» с этим лицом необходимо 

добиться правды и от участника, не желающего предоставлять ее. 

При подготовке к очной ставке необходимо тщательно изучить самих до-

прашиваемых, а также отношения, которые между ними преобладали до со-

вершения преступления. Зачастую наиболее сильное влияние оказывают не по-

казания, данные лицом, а само лицо, дающее показания. Поэтому при подго-

товке к очной ставке следователю необходимо учитывать этот факт при опре-

делении очередности допроса. Для неопытного следователя одной из основных 

проблем является поддержание психологического контакта с обеими сторона-

ми. Это вызвано тем, что между участниками уже может существовать опреде-

ленный конфликт, который может усугубиться в процессе проведения след-

ственного действия. Очень часто следователь находит общий язык только с од-

ним из участников. Как правило, это лицо, которое дает правдивые показания. 

Завладеть доверием участника, намеренно предоставляющего ложные показа-

ния, намного сложнее и не всегда удается, ввиду того что он считает, что между 

следователем и другим участником есть определенный сговор. 

Важно уделить должное внимание подготовке и состоянию свидетеля, 

потерпевшего, если это необходимо принять меры, направленные на их защиту 

и создать безопасные условия для дачи показаний. Изучить показания допра-

шиваемых, безусловно, учесть их личные взаимоотношения, знакомы ли они, 

существует ли между ними конфликт по спорной ситуации, выявить в чем за-

ключается противоречие. Если рассматривать лиц, противодействующих рас-

следованию, то необходимо детально изучить особенности личности, положи-

тельные или отрицательные качества человека, его характеристики [1]. 

Чтобы добиться правдивых показаний от злоумышленника следователю 

необходимо использовать такие психологические приемы воздействия на лицо, 

как метод убеждения, внушения, изобличения и др. Чтобы усилить эффект пси-

хологического воздействия на допрашиваемых лиц, перед началом очной став-

ки, как говорилось ранее, необходимо изучить темперамент лиц, подобрав не-

обходимый темп и приблизительную продолжительность проводимого след-

ственного действия. Это позволяет понять, дает ли лицо правдивые показания 

или старается что-то утаить, соврать. Такой прием, как «внушение», может как 

помочь следователю, так и усугубить ситуацию. В некоторых случаях целесо-

образно сделать акцент на те доказательства, которые известны следователю. 

Однако в этой ситуации нельзя перебарщивать: пытаться каким-либо способом 

подогнать показания допрашиваемого лица под версию следователя, так как это 
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может привести к искажению истины. В ходе проведения следственного дей-

ствия следователем должны пресекаться попытки повлиять на несовершенно-

летнего лицом, дающим заведомо ложные показания [2]. 

Для того чтобы добиться желаемого результата и отвести внимание участ-

ников от лжи, которую говорит злодей, он использует такие приемы, как ярко 

выраженная мимика, изменение интонации, жестикуляция и многое другое.  

По мнению Н.И. Порубова, в данной ситуации следователю необходимо 

применить следующие тактические приемы:  

– задавать заготовленные вопросы в обратной последовательности;  

– конкретизировать те мелочи, которым в обычной жизни особо не уделя-

ется внимание;  

– попросить описать интересующие события в обратной последователь-

ности [4, с. 56].  

Это все действует на злоумышленника таким образом, что он перестает 

контролировать свой план и переключает свое внимание на дачу правдивых по-

казаний. Нередки случаи, когда подозреваемый сам просит следователя о про-

ведении очной ставки с лицом, дающим контрастные показания. Данный прием 

используется злоумышленником для того, чтобы узнать, кто дает опровергаю-

щие показания (возможно, с последующей целью мести), а также подготовиться 

к данному следственному действию, чтобы надавить на лицо и подстроить его 

под себя. В такой ситуации момент внезапности будет отсутствовать. 

Следователю необходимо подготовить добросовестного участника таким 

образом, чтобы психологически он смог выдержать напор со стороны лжеца, не 

дать ему взять над собой верх. Для достижения желаемого эффекта следовате-

лю необходимо объяснить добросовестному участнику, что дача правдивых по-

казаний является его гражданским долгом, показать на конкретных реальных 

примерах, как благодаря определенным показаниям менялся весь исход дела, 

объяснить, насколько велика опасность совершенного преступления для обще-

ства, необходимость изоляции злоумышленника и многое другое. Но в данном 

случае стоит контролировать ситуацию, чтобы она не перешла во внушение, 

где следователь будет подстраивать лицо под свою версию. Протоколирование 

является неотъемлемой частью каждого следственного действия. В данном слу-

чае имеются отличительные особенности: помимо вопроса следователя, при-

сутствуют ответы двух участников. Следователю необходимо кропотливо по-

дойти к записи показания, так как зачастую очная ставка прекращается в ре-

зультате неудовлетворительного протоколирования, когда следователь просто 

не в состоянии продолжать следственное действие [3]. 

Очная ставка не представляет собой только вопросно-ответную форму, 

она сопровождается попутным логическим и мыслительным анализом инфор-

мации, следователь, являясь координатором всего следственного действия, 

должен ежеминутно обрабатывать полученную информацию, выражать свое 

отношение к тем показаниям, которые озвучивают стороны. Очная ставка, одно 

из наиболее непредсказуемых следственных действий, так как она еще до нача-

ла проведения обуславливает разные точки зрения, показания, суждения по по-

воду одной ситуации, что и предопределяет разные показания. 



376 

Подводя итог, стоит сказать о преимуществе очной ставки, когда из дела 

убирается недостоверная информация, сила живой речи одного участника изоб-

личает другого оппонента, устанавливаются детали и нюансы. Но не стоит забы-

вать и об отрицательных последствиях, которые могут возникнуть в процессе 

проведения очной ставки, когда одно лицо, быть может, дающее правдивые по-

казания, отказывается или трансформирует их, тем самым внося в дело ложные 

сведения, дающие возможность для иной интерпретации обстоятельств. Значе-

ние следователя, в данном следственном действии сложно переоценить, именно 

он выступает координатором всего производства очной ставки. От его действий 

зависит, в каком ключе будет развиваться диалог, возможно ли будет устранить 

те самые противоречия, которые стали поводом назначения очной ставки, смогут 

ли стороны, находящиеся в конфликте осуществить диалог. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ДОПРОСЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ 

 

В статье рассматривается актуальность и факторы детерминации широко-

го и повсеместного использования цифровых технологий в современных реали-

ях, в том числе и в уголовном судопроизводстве. Обосновывается необходи-

мость детального закрепления порядка производства допроса несовершенно-

летних потерпевших и свидетелей в стадии судебного разбирательства в суде 

первой инстанции путем использования видео-конференц-связи, проводится 

анализ как действующего российского уголовно-процессуального законода-

тельства, так и некоторых иностранных государств. 

Ключевые слова: уголовный процесс, допрос, несовершеннолетние по-

терпевшие и свидетели, цифровизация, видео-конференц-связь, «электронное 

правосудие», защита прав. 

 

А.S. Kachalova 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF CRIMINAL JUSTICE: 

PROBLEMS OF USING VIDEO CONFERENCING 

IN THE INTERROGATION OF MINOR VICTIMS AND WITNESSES 

 

There are the relevance and factors of determination of the widespread and rou-

tine use of digital technologies in modern realities, including in criminal proceedings 

in the article. It is substantiated the necessity of a detailed consolidation of the proce-

dure for the interrogation of minor victims and witnesses at the stage of trial in the 

court of first instance through the use of videoconferencing, it is analyzed both the 

current Russian criminal procedure legislation and some foreign states. 

Keywords: criminal procedure, interrogation, minor victims and witnesses, dig-

italization, videoconferencing, «electronic justice», protection of rights. 

 

Особенностью XXI в. является активное проникновение цифровых техно-

логий во все сферы общественной жизни, и «новые направления научно-

технического прогресса прогнозируемо затрагивают самые различные отрасли 

права» [8, с. 26]. Более активное использование различных информационно-

коммуникационных систем в организации взаимодействия государственных 

институтов и граждан рассматривается как приоритетное направление правовой 

политики большинства современных государств. Как отмечают зарубежные ис-

следователи, внедрение современных технологий ожидаемо может принести 

пользу и судебной системе за счет более активного использования систем ана-

литики, коммуникации и искусственного интеллекта [12].  
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Целый ряд мероприятий, проведенных в рамках реализации Федеральной це-

левой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.», утвер-

жденная (утв. распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р) [11], 

позволил качественно преобразовать систему правосудия. В большей степени пози-

тивные изменения, облегчающие доступ граждан к правосудию, и, повышающие 

эффективность рассмотрения дел судами, затронули гражданское и арбитражное 

судопроизводство, в меньшей уголовное, что, по мнению Е.В. Марковичевой, обу-

словлено самим характером уголовного процесса [6, с. 93].  

Присутствие в обществе пандемической угрозы, связанной с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции, дало новый толчок к изучению воз-

можностей дальнейшей цифровой трансформации правосудия, так как рассмот-

рение судами уголовных дел в условиях социального дистанцирования и введе-

ния специальных правовых режимов стало затруднительным. Как отмечают ис-

следователи данной проблематики, суды столкнулись с необходимостью поис-

ка путей решения возникших проблем в условиях пробельной и недостаточной 

нормативной базы [1, с. 1]. Рассмотрим в рамках данной работы лишь одну 

проблему, решение которой возможно только в рамках цифрового преобразо-

вания отечественного уголовного судопроизводства. 

Как справедливо отмечает Е.В. Марковичева, «в настоящее время наме-

тилась устойчивая тенденция к адаптации систем уголовного судопроизводства 

отдельных государств под особые потребности детей-жертв и свидетелей пре-

ступлений» [5, с. 19]. Реализация идей дружественного детям правосудия в со-

временном европейском уголовном процессе привела к гуманизации процеду-

ры допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей и потребовала ор-

ганизации допроса в специальных адаптированных помещениях с привлечени-

ем специалистов педагогов и психологов. Однако в условиях пандемии, огра-

ничившей доступ граждан в суды, закономерно встал вопрос об использовании 

современных цифровых технологий для допроса несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей. Возможно, что необходимость социального дистанциро-

вания станет предпосылкой к совершенствованию действующего законодатель-

ства и устранению ситуаций, когда во многих государствах не всегда есть воз-

можность допросить потерпевшего, в том числе несовершеннолетнего в судеб-

ном разбирательстве непосредственно в зале судебного заседания. 

Использование информационных технологий позволило бы решить ряд 

проблем, препятствующих осуществлению правосудия, что «в конечном счете 

не способствовало решению задач уголовного процесса» [7, с. 84]. Среди таких 

проблем можно выделить следующие: невозможность прибытия несовершен-

нолетнего свидетеля или потерпевшего в зал судебного заседания по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам; использование современных 

технологий в случаях необходимости обеспечения безопасности несовершен-

нолетнего свидетеля или потерпевшего, а также соблюдение сроков судебного 

разбирательства. 

К сожалению, российский уголовно-процессуальный закон, несмотря на 

высокую потребность правоприменительной практики, фрагментарно регла-

ментирует использование данной технологии. Не проведена на законодатель-
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ном уровне и необходимая дифференциация между видео-конференц-связью и 

веб-конференциями [4, с. 105]. Ст. 278.1 УПК РФ закрепляет лишь общие по-

ложения о допросе свидетеля путем использования систем видео-конференц-

связи. Отметим, что в статье говорится лишь о возможности такого допроса 

только применительно к свидетелю. Но в п. 8 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 19.12.2017 г. № 51 «О практике применения законодательства 

при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок су-

допроизводства)» дано расширительное толкование данной нормы и указано, 

что «показания потерпевшего и свидетелей могут быть заслушаны посредством 

проведения допроса с использованием систем видео-конференц-связи в поряд-

ке, предусмотренном ст. 278.1 УПК РФ» [9]. Однако в ст. 280 УПК РФ, регули-

рующей допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, ничего не го-

ворится о возможности допроса несовершеннолетнего свидетеля с использова-

нием систем видео-конференц-связи. По нашему мнению, потребность в более 

активном использовании данной технологии применительно к допросу несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей, которые не могут непосредственно 

участвовать в судебном разбирательстве, требует корректировки и дополнения 

ст. 280 УПК РФ, в том числе и ссылкой на ст. 278.1 УПК РФ. 

С этой проблемы тесно связана и другая, связанная с обеспечением сни-

жения психотравмирующего воздействия допроса на ребенка при использова-

нии видео-конференц-связи. В ч. 1 ст. 280 УПК РФ закреплено обязательное 

или факультативное участие педагога, который может помочь в установлении 

контакта с несовершеннолетним. Однако закон не регламентирует его участие в 

допросе с использованием видео-конференц-связи. В результате суды затруд-

няются с определением того, где должен находиться такой педагог (в судебном 

заседании или в месте нахождения несовершеннолетнего). Нет в законе и ука-

зания на возможность допроса в качестве свидетеля педагога, участвующего в 

допросе несовершеннолетнего с использованием видео-конференц-связи.  

Современный порядок допроса несовершеннолетних свидетелей и потер-

певших в целом носит охранительный характер [5, с. 19]. Для минимизации 

влияния совершенного преступления на детскую психику, представляется воз-

можным применение видео-конференц-связи для допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших не только с доставлением их в другой суд, как пра-

вило, по месту жительства, но и дистанционно в условиях, способствующим 

несовершеннолетним чувствовать себя комфортнее, что позволяет обеспечить 

применение технологий веб-конференций.  

В этой связи считаем значимым изучение зарубежного опыта. Например, 

в Республике Казахстан уголовно-процессуальное законодательство преду-

сматривает и процедуру дистанционного допроса несовершеннолетнего и, что 

важно, депонирование показаний потерпевшего, свидетеля следственным судь-

ей [3, с. 45]. Депонирование показаний представляет возможность допроса сви-

детеля или потерпевшего до начала рассмотрения уголовного дела судом. Од-

нако в современных реалиях опять же возникает вопрос о допустимости такого 

депонирования с использованием дистанционных технологий. Возможно вве-

дение данного института в российский уголовный процесс будет сопряжено с 
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рядом трудностей, но «судебное разбирательство – это дополнительная нагруз-

ка на психику несовершеннолетнего, которое, по сути, является для него повто-

рением следственных действий, то необходимо минимизировать участие несо-

вершеннолетнего потерпевшего в судебном разбирательстве» [10, с. 191]. Счи-

таем, что, вводя в российское законодательство нормы, допускающее депони-

рование показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, необходи-

мо изначально предусмотреть использование видео-конференц-связи. 

Значительный интерес вызывают отдельные положения УПК Республики 

Молдова. Согласимся с выводами Е.К. Антонович, позитивно оценивающей при 

его анализе возможности допроса с использование телеконференции, предпола-

гающей изменение внешности и голоса допрашиваемого лица. То есть, «такому 

свидетелю разрешается сообщить иную, чем это есть на самом деле, информа-

цию о своей личности… Свидетель может быть допрошен посредством закрытой 

телеконференции с таким изменением внешности и голоса, чтобы его невозмож-

но было узнать, однако обвиняемому, его защитнику и потерпевшему обеспечи-

вается возможность задавать ему вопросы» [2, с. 129]. Полагаем, что такой поря-

док может быть нормативно закреплен и в российском уголовном процессе для 

допроса потерпевшего. На наш взгляд, данные положения создали бы дополни-

тельные гарантии обеспечения и защиты прав несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей в ходе допроса в судебном разбирательстве. 

Также, опираясь на опыт зарубежных страх, представляется интересным 

создание специальных центров на примере «Центров обслуживание населения» 

в Республике Казахстан [7, с. 85]. Данные учреждения позволят проводить до-

просы несовершеннолетних свидетелей или потерпевши в обстановке, прибли-

женной к школе, дому или иному детскому учреждению, при этом возможно 

закрепление нормы, регулирующую порядок нахождения в таком заведении ря-

дом с допрашиваемым в судебном заседании законного представителя или пси-

холога или педагога. По нашему мнению, данное нововведение поможет мини-

мизировать риски, связанные с бесперебойной работой самих информационных 

средств связи, так как возможно быстрое привлечение к работе специалистов в 

данной сфере, в отличие от проведения допроса домашних условиях или даже в 

здании суда. 

Однако не стоит забывать о том, что в целом использование информаци-

онных современных средств порождает и вероятность вмешательства в дея-

тельность суда иных лиц. Чтобы избежать таких рисков предлагается также за-

крепить в УПК РФ требования об информационной безопасности наряду с тре-

бование о качестве видео и звука. Так, например, в ч. 2 ст. 213 УПК Республики 

Казахстан закреплено, что использование при дистанционном допросе научно-

технических средств и технологий должно обеспечивать надлежащее качество 

изображения и звука, а также информационную безопасность. 

Несомненным плюсом от использования видео-конференц-связи при до-

просе несовершеннолетнего является не только проведение допроса в более 

комфортных условиях, соответствующих возрасту ребенка, но и возможность 

фиксации его показаний в виде видеозаписи. Современные системы видео-

конференц-связи хорошо справляются с задачей фиксации показаний. Это поз-
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волит не только точно отразить показания несовершеннолетнего в протоколе 

судебного заседания, но и позволит исследовать эту видеозапись суду второй 

инстанции, в случае обжалования приговора и рассмотрении дела судом апел-

ляционной инстанции. 

В заключение хотелось бы отметить, что более активное использование 

цифровых технологий при рассмотрении судами уголовных дел с участием 

субъектов, требующих дополнительной защиты, позволит решить ряд важных 

задач: 1) обеспечит разумность сроков судебного разбирательства; 2) повысит 

эффективность механизма обеспечения прав таких участников процесса; 

3) снизит риски судебных ошибок и постановления судом неправосудного при-

говора. Решение данных задач требует как реформирования законодательства, 

так и организационных и материальных условий для применения информаци-

онных технологий в судебном разбирательстве. 
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А.В. Кольчевский 

 

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОЗИЦИИ, МНЕНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

 

В статье анализируется понятие обстановки совершения преступного де-

яния как элемента криминалистической характеристики преступлений, пред-

ставлены позиции советских и российских ученых в области криминалистики, 

доводятся их мнения и взгляды. 

Ключевые слова: обстановка совершения преступления, криминалистиче-

ская характеристика преступлений, предупреждение преступлений. 

 

A.V. Kolchevsky 

 

THE SITUATION OF COMMITTING A CRIMINAL OFFENSE 

AS AN ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS 

OF THE CRIME: POSITIONS, OPINIONS, VIEWS 

 

The article analyzes the concept of the situation of the commission of a crimi-

nal act as an element of the criminalistic characteristics of crimes, presents the posi-

tions of Soviet and Russian scientists in the field of criminology, and brings their 

opinions and views. 

Keywords: crime scene, criminalistic characteristics of crimes, crime prevention. 

 

Одним из существенных и значимых элементов характеристики любого 

состава преступного деяния является – обстановка совершения преступления. 

Понятие обстановки далеко не схоже со способом и механизмом совершения 

преступления, тем не менее, рассмотрение обстановки дает возможность кон-

кретизировать прочие элементы криминалистической характеристики.  

Исследованию данного элемента криминалистической характеристики 

преступления посвящено достаточно много работ, но до сих среди ученых от-

сутствует единая позиция о трактовании понятия. 

Предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

В своем диссертационном исследовании Анненкова Т.С. указывает на то, 

что «В следственных органах термин обстановка совершения преступления 

употребляется с давних времен. Первоначально советские криминалисты ори-

ентировали следственные подразделения на потребность досконального прове-

дения исследований в области обстановки совершения преступных посяга-

тельств, в которых были совершены преступные действия либо бездействия, 

подмечая их индивидуальные типичные признаки и характерность в конкрет-

ных составах преступлений» [1, c. 123]. 

Также она отмечает, что в научном исследовании В.У. Громова и 

Н.О. Лаговиера рассматривались «проблемы о том, как и при каких обстоятель-
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ствах совершено конкретное преступное деяние и какие, в связи с этим вырабо-

таны изменения в объективной стороне обстановки, являются ключевыми, 

наиболее значимыми вопросами» [1, c. 124]. В описываемый период взгляды об 

обстановке совершения преступных посягательств сводились к материальной 

среде преступника. 

Излагая точку зрения М.Е. Евгеньев высказал предположение, что «уме-

ние отыскать оставленные и сокрытые следы преступного посягательства, вос-

кресить по ним обстановку, умение по обнаруженным и восстановленным сле-

дам и обстановке раскрыть преступление является одним из главных и суще-

ственно значимых качеств следователя как профессионала» [9, c. 39]. 

Советские и российские криминалисты считали и считают, что осмотр 

места преступления является ключом к получению необходимой для следствия 

информации об обстановке совершения преступления. 

Л.Е. Дубровина предлагает считать, что под обстановкой совершения пре-

ступного посягательства необходимо усматривать обстановку места происше-

ствия. В свою очередь И.Х. Максутов определяет, что одной из главных задач 

осмотра места преступления – это определение обстановки места происшествия. 

В связи с этим В.Н. Кудрявцев утверждал, что «обстановка совершения 

преступления затрагивает более значительную область явлений, нежели непо-

средственные физические условия, при которых орудует субъект преступления, 

и включает также общую историко-социальную, социально-экономическую и 

сложившуюся политическую обстановку в стране в период совершения пре-

ступления, определенные жизненные обстоятельства, в которых было соверше-

но преступное посягательство» [11, c. 23].  

Р.С. Белкин одним из первых попытался раскрыть криминалистическую 

суть понятия «обстановки» и писал, что «преступление – это осознанная воля де-

ятельности преступника и в результате этого субъект взаимодействует с окру-

жающей обстановкой в момент совершения преступного деяния» [2, c. 139]. 

Т.С. Анненкова фактически соглашаясь с позицией Б.Л. Зотова пришла к 

выводу о том, что «обстановка совершения преступления является сложной и 

неустойчивой совокупностью его обстоятельств, эти обстоятельства могут 

отображать обстановку, но в общих чертах, тогда как для практикующих следо-

вателей является важным, чтобы определенный ее элемент был подмечен в со-

ответствии с его качествами и ролью в событии преступления» [1, c. 153]. 

А.В. Ковалев под обстановкой совершения преступного посягательства 

считал, что «конкретное положение, сложившееся на определенной территории, 

выраженное определенной совокупностью объектов с их пространственными и 

временными связями, определенными качествами и признаками, а также рядом 

других обстоятельств, характеризующих поведение участников события и их 

взаимоотношения, особенности предмета преступления» [3, c. 158–163]. 

В своем исследовании И.М. Лузгин полагал, что в криминалистическую ха-

рактеристику необходимо включать и обстановку, куда входят действия (бездей-

ствия), направленные на приготовление к посягательству, непосредственное со-

вершение преступного деяния и сокрытие, и уничтожение следов преступления. 



385 

По утверждению советского и российского ученого, профессора Н.П. Яб-

локова обстановка совершения преступного посягательства это «система все-

возможного взаимодействия объектов, явлений и процессов, характеризующих 

место, время, предмет и иные условия окружающей среды, взаимосвязь между 

ними, устанавливающие вероятность, ситуации и иные условия совершения 

преступного деяния» [15, c. 8–9]. Эта точка зрения автора довольно полно вы-

являет содержание обстановки преступного посягательства, но при этом не 

вскрывает ее элементы. 

Изучая данную проблематику В.А. Образцов «в содержание обстановки 

совершения преступного деяния предлагает включать специфику региона (тер-

риториальное расположение, климатическую зону, демографическую состав-

ляющую) в котором совершено преступное посягательство, и условия, характе-

ризующие непосредственное место преступления, время совершения деяния, 

условия при которых были совершены преступления и другие особенности» 

[13, c. 9–10].  

Понятие обстановки преступления с точки зрения В.К. Гавло следует по-

нимать, как «особенности взаимоотношения субъекта преступления с той непо-

средственной средой, в которой осуществляется подготовка и приготовление к 

совершению правонарушения, непосредственно совершается преступное дея-

ние, скрываются и уничтожаются следы преступления» [5, c. 176]. На самом 

деле обстановка, непосредственно перед совершением преступления и далее в 

процессе совершения преступного деяния, которая сформировалась вследствие 

преступного посягательства, несомненно, имеет криминалистическое значение, 

но ее влияние на совершение преступления очевидно.  

Заслуживает внимания позиция О.П. Грибунова утверждающего, что «об-

становка совершения преступных деяний как место сосредоточения макси-

мального количества его следов, приобретает характер одного из высоко ин-

формативных элементов криминалистической характеристики» [7, c. 60].  

А.Г. Василиади, работая над своей кандидатской диссертацией, формиру-

ет понятие «обстановки». Под обстановкой совершения преступления исследо-

ватель понимает «ограниченное пространственно-временными рамками совер-

шенного преступного деяния взаимодействие человека, материальных предме-

тов, природно-климатических и иных факторов, оказывающее влияние на об-

щественную опасность совершенного посягательства и приобретающее в этой 

связи уголовно-правовое значение» [4, c. 41]. 

А.А. Симанович придерживается мнения о том, что обстановка преступ-

ления определяется как «система коррелирующих между собой обстоятельств, 

складывающихся как в период приготовления к преступному действию, так и 

непосредственно в момент его совершения, а также в процессе деятельности 

направленной на сокрытие возникших следов после его совершения. Место и 

время совершения преступного посягательства, взаимоотношения лица, совер-

шившего преступление с пострадавшим от преступных действий, наличием или 

отсутствием очевидцев, свидетельствующих о совершенном преступлении». 

Этим определением охвачены данные о взаимосвязи процессов происходящих 

после совершения противоправных действий, так как они непосредственно ока-



386 

зывают влияние, как на подготовку, так и на непосредственное совершение 

преступления [14, c. 2–4].  

Исходя из вышеизложенного, обстановка совершения преступления – 

представляет собой определенную совокупность людей и обстоятельств, со-

здающих соответствующие условия для совершения конкретных действий либо 

бездействий, описывающих место, время, предмет и объект преступного пося-

гательства, состав соучастников, их взаимоотношение с пострадавшими, кото-

рые в следствии оказывают влияние индивидуальный способ и механизм со-

вершения преступления.  
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УДК 343 

В.А. Кузьминова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ 

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Исследуются возможности судебно-биологической молекулярно-

генетической экспертизы, позволяющей произвести розыск и идентификацию 

лиц, причастных к совершению преступлений. Показывается значимость ДНК-

анализа для освещения уголовного дела. Дается анализ технических средств 

обнаружения следов биологического происхождения. Выделяются проблемы 

молекулярно-генетических методов исследований и способы их решения.  

Ключевые слова: геномная регистрация, следы биологического проис-

хождения, идентификация личности, полимеразная цепная реакция (ПЦР), 

ДНК-профиль. 

 

V.A. Kuzminova 

 

THE USE OF MOLECULAR-GENETIC METHODS OF RESEARCH 

IN THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES 

 

The possibilities of forensic biological molecular genetic examination are be-

ing investigated, which makes it possible to search for and identify persons involved 

in the commission of crimes. The significance of DNA analysis is shown, with cover-

age of the criminal case. The analysis of technical means for detecting traces of bio-

logical origin is given. The problems of molecular genetic research methods and 

methods for their solution are highlighted. 

Keywords: genomic registration, traces of biological origin, personality identi-

fication, polymerase chain reaction (PCR), DNA profile. 

 

В настоящее время исследование оставленных на месте происшествия 

следов биологического происхождения является одним из наиболее эффектив-

ных способов идентификации личности преступника, потерпевшего, неопо-

знанного трупа. Использование современных методов исследования биологиче-

ского материала с помощью метода генотипоскопии или ДНК-анализа дает 

экспертам возможность установить личность человека даже с помощью не-

большого количества следов, содержащих генетическую информацию. 

Инновационные методы исследования ДНК позволяют успешно прово-

дить исследования практически всех тканей и биологических жидкостей орга-

низма человека различной концентрации, давности и объема. В случае отсут-

ствия образцов для сравнения (например, преступник находится в розыске, об-

наружение неопознанного трупа) эксперты проводят диагностические экспер-

тизы, позволяющие определить половую принадлежность таких следов, как 

кровь, слюна, волосы, фрагменты ткани или органа, установить генетические 
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признаки следов крови, спермы, слюны, влагалищных выделений, волос, фраг-

ментов тканей или органа. Чтобы установить принадлежность биологических 

образцов определенному лицу (потерпевшему, подозреваемому и т.д.) проводят 

идентификационные исследования.  

В 1984 г. британский ученый Алек Джеффрис обнаружил, что цепочки 

ДНК разных людей имеют уникальные последовательности нуклеотидов, сви-

детельствующие о том, что каждый человек в мире генетически индивидуален, 

за исключением однояйцевых близнецов. Он первым нашел решение проблемы 

идентификации личности, используя методы молекулярной генетики.  

 У каждого человека имеются свои последовательности ДНК, составляю-

щие его ДНК-профиль, который так же называют «генетический паспорт», яв-

ляющийся специфичным для каждого человека. 

Так одним из наиболее доказательных и чувствительных методов иссле-

дования вещественных доказательств, содержащих генетическую информацию, 

является молекулярно-генетический анализ типирования ДНК методом геном-

ной дактилоскопии, основанный на полиморфизме длины амплифицированных 

фрагментов (ПДАФ) [1]. Генетическая экспертиза начинается с этапа выделе-

ния ДНК из биологических образцов исследования. После идет этап постановки 

полимеразно-цепной реакции (ПЦР), технология которой позволяет добиться 

значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов 

ДНК в исследуемом биологическом материале за счет амплификации (увеличе-

ния). Регистрация амплификационных сигналов, установление и трактовка 

ПДАФ-профиля – заключительные этапы генетической экспертизы, в ходе ко-

торых эксперт сопоставляет и сравнивает профили ДНК. При совпадении соот-

ветствующих участков выделенной ДНК исследуемого образца и фрагментов 

геномной последовательности ДНК подозреваемого, которые полностью спе-

цифичны для него, эксперт может утверждать о принадлежности определенных 

объектов конкретному лицу и наоборот, отсутствие совпадений исключает че-

ловека из круга лиц подозреваемых в преступлении.  

Для выявления и качественного изъятия следов биологического проис-

хождения, которые играют основную роль при ДНК-исследованиях, на осмотр 

места происшествия в составе следственно-оперативной группы должны выез-

жать специалисты-биологи, обладающие специальными познаниями, опреде-

ленными навыками и умениями [4]. Обнаружение, фиксация и изъятие следов 

биологического происхождения должны проводиться с учетом их специфиче-

ских свойств, одним из которых является неустойчивость биологических объ-

ектов, которые под влиянием условий окружающей среды могут менять не 

только физические, но и химические свойства [6]. Так, например, деструктив-

ные факторы внешней среды могут привести к деградации, т.е. фрагментирова-

нию ДНК в следах на месте происшествия, что приводит к существенному за-

труднению типирования ДНК и невозможности интерпретации результатов ге-

номной экспертизы. Поэтому при осмотре места происшествия экспертам 

необходимо выбирать правильную тактику для более эффективного обнаруже-

ния биологических следов, используя для их изъятия необходимые специаль-

ные технико-криминалистические средства, к которым относятся увеличитель-
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ные стекла, ультрафиолетовый осветитель, различные светофильтры, источни-

ки ультрафиолетового излучения, компактные оптические приборы, пробы с 

реактивной бумагой и др. 

Результативность использования молекулярно-генетических исследова-

ний в ходе расследований преступлений можно подтвердить материалами су-

дебно-следственной практики.  

Так, например, в процессе проведения молекулярно-генетической экспер-

тизы следов биологического происхождения, полученных в ходе осмотра места 

происшествия по факту обнаружения трупа, было установлено, что генотипи-

ческие признаки в препаратах ДНК, выделенной из следов слюны обнаружен-

ной на окурках сигарет (объекты № 1-17), крови на ноже, которым были нане-

сены ранения, представляют собой смесь двух индивидуальных ДНК, генетиче-

ские характеристики которых соответствуют варианту суммарного профиля 

ДНК А.Н. Маркелова (подозреваемого) и ФИО1 (потерпевшего).  

Также были выявлены идентичные генотипические признаки в препаратах 

ДНК, полученной из следов слюны (объекты № 6, 11, 14) и из образца слюны 

А.Н. Маркелова, кроме того, были установлены одинаковые генотипические 

признаки между препаратами ДНК, полученными из следов слюны на окурках 

(объекты № 1, 3–5, 10, 12, 13, 16) и образцом крови потерпевшего ФИО1. При 

этом расчетная вероятность происхождения этих следов в каждом случае состав-

ляет не менее 99,9 %. Исследованные экспертом объекты с помощью метода 

ДНК-анализа с достоверностью свидетельствуют о причастности А.М. Маркело-

ва к смерти ФИО1 и подтверждают эффективность практического применения 

генотипической экспертизы при раскрытии и расследовании преступлений [3]. 

Несмотря на доказанную значимость молекулярно-генетической экспер-

тизы в расследовании преступлений, на сегодняшней день существует ряд ор-

ганизационных, методических и процессуальных проблем, которые затрудняют 

проведение данных исследований. Производство генетических экспертиз тре-

бует оснащения лабораторий качественными реактивами и современным обо-

рудованием – амплификаторами, секвенаторами, приборами для капиллярного 

электрофореза, гемогенизаторами, пиросеквенаторами, позволяющими приме-

нять новейшие методики исследования ДНК. 

 Кроме специально подготовленного персонала, имеющего допуск к про-

ведению молекулярно-генетических экспертиз, так же важно проводить обуче-

ние сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений работе 

на месте преступления, где могут быть обнаружены следы биологического про-

исхождения, так как зачастую результат экспертизы зависит не только от каче-

ственного изъятия и оптимальных условий хранения биообъектов, но также и 

от правильного поведения сотрудников на месте происшествия, так как до при-

бытия экспертов следы должны оставаться в исходном состоянии. 

В настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях 

правоохранительных органах Российской Федерации формируются и ведутся 

учеты ДНК-профилей, которые составляют основу автоматизированных гене-

тических баз данных, хранящих генотипическую информацию лиц, подлежа-

щих обязательной государственной геномной регистрации. Что способствовало 
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соответствующей деятельности сотрудников экспертных подразделений при их 

участии в проведении следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий [2]. Согласно ст. 7 федерального закона «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» такими являются лишь лица, осужден-

ные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких 

или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, неустановленные 

лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следствен-

ных действий, а также неопознанные трупы [5]. В связи с этим ДНК-

типирование всех граждан Российской Федерации не проводится. 

Опыт работы экспертно-криминалистических подразделений ведущих 

стран мира, которые практикуют метод ДНК-анализа, показывает, что эффек-

тивность использования генетических баз данных зависит от объема включен-

ных в нее генотипов, т.е. чем больше генетической информации хранится в 

ДНК-банке, тем выше вероятность идентифицировать личность преступника и 

сэкономить время на расследование преступления. Так, в национальной базе 

Великобритании, кроме генотипов осужденных, заархивированы также ДНК-

профили подозреваемых по всем уголовным делам после задержания. 

Ежегодно в рамках расследования уголовных дел в генетические лабора-

тории поступают значительные объемы образцов биологического материала 

лиц, чьи генотипы не подлежат обязательной государственной геномной реги-

страции, именно по этой причине происходят крупные материальные затраты 

на производство исследований методом ДНК-анализа. В связи с этим предлага-

ется дополнить перечень лиц, которые подлежат обязательной государственной 

геномной регистрации, такими категориями лиц, как подозреваемые и обвиня-

емые в совершении преступлений, осужденные и отбывающие наказание, гено-

тип которых уже был выделен при производстве экспертиз и исследований при 

расследовании определенных уголовных дел, что поспособствует более эффек-

тивному использованию полученной в ходе исследований генетической ин-

формации в последующих расследованиях и раскрытии преступлений. Так пу-

тем накопления достаточных массивов генетической информации показатель 

раскрываемости преступлений существенно увеличится.  

Подводя итог, можно сказать, что молекулярно-генетический метод ти-

пирования ДНК, с помощью ДНК-анализа, является уникальным и эффектив-

ным инструментом идентификации личности, который помогает органам пред-

варительного расследования изобличить виновного и раскрыть данные пре-

ступления. Дальнейшее развитие и совершенствование методов анализа ДНК, 

включающих разработку новых и совершенствование существующих методов 

молекулярно-генетической экспертизы, является одним из приоритетных 

направлений развития отечественной криминалистики. 
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УДК 343.163 

Д.А. Куминов 
 

К ВОПРОСУ О НЕБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА КАК УЧАСТНИКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье автор рассматривает проблемы полномочий прокурора, анализи-

рует мнения ученых в области уголовного судопроизводства, а также Феде-

ральный закон от 05.07.2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации» и Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 404-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием органов предварительного расследова-

ния», на основании чего автором делаются обоснованные выводы и предлага-

ются пути решения проблем.  

Ключевые слова: прокурор, уголовное судопроизводство, прокурорский 

надзор. 

 

D.A. Kuminov 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED TO EXPAND THE POWERS 

OF THE PROSECUTOR AS A PARTICIPANT 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

In the article, the author examines the problems of the powers of the prosecu-

tor, analyzes the opinions of scientists in the field of criminal proceedings, as well as 

the Federal Law of June 5, 2007 № 87-FZ «On Amendments to the Criminal Proce-

dure Code». The Code of the Russian Federation and the Federal Law «On the Prose-

cutor's Office of the Russian Federation» and the Federal Law of December 28, 2010 

№ 404-FZ «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in 

Connection with the Improvement of the Legislation of the Russian Federation bodies 

of preliminary investigation», on the basis of which the author draws well-founded 

conclusions and suggests ways of solving problems. 

Keywords: prosecutor, criminal proceedings, prosecutor's supervision. 

 

В действующей правовой системе Российской Федерации принципиально 

важным аспектом обеспечения законности и эффективности уголовно-

процессуальной деятельности органов, осуществляющих предварительное рас-

следование является прокурорский надзор. Анализируя доктринальные источни-

ки и материалы правоприменительной практики, можно резюмировать, что в 

настоящее время для реализации конституционных прав граждан, обеспечения 

национальной безопасности, надлежащего функционирования надзорной систе-

мы, а также эффективного и своевременного исполнения законодательства требу-

ется расширение полномочий прокурора в рамках уголовного судопроизводства. 
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В данном контексте, следует отметить, что на необходимость усиления 

эффективности прокурорского надзора за деятельностью органов, осуществля-

ющих предварительное расследование и как следствие расширения полномочий 

органов прокуратуры Российской Федерации, неоднократно указывал прези-

дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так, на ежегод-

ном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, состоявшейся 17 марта 

2020 г., президент в очередной раз отметил: «Безосновательный отказ в реги-

страции преступлений, неоправданное затягивание сроков проведения предва-

рительного расследования нарушает фундаментальный принцип неотвратимо-

сти наказания, а также дает основания для потерпевших усомниться в эффек-

тивности правоохранительных органов, юридической силе закона и возможно-

сти государства гарантировать соблюдение конституционных прав, восстанав-

ливать справедливость, защищать их права».  

Изменения положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) [1], внесенные Феде-

ральным законом от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ № 87) [3] концептуально сокра-

тили пределы прокурорского надзора и полномочия прокурора в уголовном су-

допроизводстве.  

С принятием ФЗ № 87 законодателем были существенно упразднены пре-

делы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия. В доктрине по данному вопросу неодно-

кратно отмечалось, что исключение вышеуказанных полномочий прокурора из 

положений ст. 37 УПК РФ с последующей передачей их руководителям след-

ственных органов привело к значительной дестабилизации прокурорского 

надзора и ведомственного и судебного контроля в рамках осуществления пред-

варительного расследования по уголовным делам [4]. 

В результате неэффективного проведения предварительного расследования 

уголовных дел и возникновения необходимости более тщательного осуществле-

ния прокурорского надзора, законодателем был принят Федеральный закон от 

28.12.2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием органов предвари-

тельного расследования» (далее – ФЗ № 404) [2], согласно которому, прокурору 

были возвращены некоторые полномочия, регламентированные первоначальной 

редакцией УПК РФ. По нашему мнению, законодатель наглядно убедился, что 

отсутствие сокращенных ФЗ № 87 полномочий негативно отразилось не только 

на обеспечении прав участников уголовного судопроизводства, но также и на 

эффективности уголовно-процессуальной деятельности в целом.  

Несмотря на то, что ФЗ № 404 были регламентированы значительные из-

менения в полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, ряд ученых 

отмечают, что данные изменения не являются достаточными, поскольку право-

вое положение прокурора в некоторых случаях сведено законодателем до по-

ложения обычного заявителя, а предоставленный объем процессуальных прав 

прокурора применительно к надзору за деятельностью органов предваритель-
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ного следствия и органов дознания не является тождественным. Наиболее вид-

ным сторонником данной точки зрения является Я.А. Климова, которая в своих 

научных трудах неоднократно утверждала: «несмотря на внесенные изменений 

в положения ст. 37 УПК РФ, прокурор не может оперативно реагировать на со-

вершение незаконного и необоснованного отказа руководителя следственного 

органа или следователя в возбуждении уголовного дела». Кроме того, вышеука-

занный автор отмечает: «различный объем полномочий прокурора в отношении 

органов дознания и следствия не отвечает принципу единства уголовно-

процессуальной формы, не обеспечивает общий режим правоприменения и це-

лостности надзорной прокурорской практики как юридического феномена, не 

содействует равной степени защищенности прав и законных интересов участ-

ников досудебного производства, а также не приводит к формированию едино-

образию в судебной практике» [6]. 

Необходимо отметить, что в ряде источников уголовно-процессуальный 

доктрине, ряд практикующих юристов придерживаются иной позиции, направ-

ленной на сокращение полномочий прокурора. Так, в частности Д.И. Друкалев 

полагает, что в действующий УПК РФ целесообразно внести соответствующие 

изменения и регламентировать положения о том, что полномочия по направле-

нию уголовных дел в суд должны осуществляться исключительно руководите-

лем следственного органа [6].  

На наш взгляд, наличие вышеуказанных дискуссий, а также потребности 

действующей правоприменительной практики требуют рассмотрения вопроса о 

необходимости расширения полномочий прокурора в рамках уголовного судо-

производства, следовательно, в контексте настоящей работы, подлежат рас-

смотрению следующие дискуссионные аспекты: отсутствие у прокурора пол-

номочий на возбуждение уголовного дела; необходимость законодательной ре-

гламентации полномочий прокурора применительно к решению судьбы уго-

ловного дела на стадии предварительного расследования; изменение механизма 

осуществления прокурорского надзора за избранием меры пресечения в виде 

заключения под стражу и продлением срока применения этой меры пресечения.  

Рассматривая проблему отсутствия у прокурора полномочий на возбуж-

дение уголовного дела, следует отметить, что в силу системной взаимосвязи 

положений ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор, является должностным ли-

цом, уполномоченным в пределах, установленным УПК РФ осуществлять от 

имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-

ства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и ор-

ганов предварительного следствия. В условиях осуществления данных полно-

мочий, прокурор обладает правом вынесения мотивированного постановления 

о направлении материалов в органы, осуществляющие предварительное рас-

следования для принятия решения об уголовном преследовании по фактам вы-

явленных нарушений уголовного законодательства.  

По смыслу закона, данное мотивированное постановление является пово-

дом для возбуждения уголовного дела, однако в настоящее время самостоя-

тельное полномочие на возбуждение уголовного дела у прокурора отсутствует. 

В этой связи, по мнению значительного числа ученых в области уголовно-
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процессуального права, данные положения закона не соответствуют принципу 

процессуальной экономии и значительно усложняют порядок возбуждения уго-

ловного дела в случаях обнаружения прокурором признаков состава преступле-

ния, по сравнению с нормами, регламентированными до принятия ФЗ № 87 [8]. 

Между тем, следует отметить, что в доктрине неоднократно поднимался 

вопрос о том, что существующая позиция законодателя по вышеуказанному во-

просу не соответствует логике закона. Так, с одной стороны, законодатель ре-

гламентирует в п. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1» [4] положения о том, что «при наличии 

оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина ха-

рактеризуется признаками общественно-опасного деяния, прокурор обязан 

принимать все меры к тому, чтобы лица, его совершившие были подвергнуты 

уголовному преследованию». Однако, с другой стороны, самостоятельно при-

нять решение о возбуждении в отношении таких лиц уголовного дела, дей-

ствующее законодательства прокурору не позволяет. 

На наш взгляд, регламентации права прокурора на возбуждение уголовно-

го дела не только послужила бы предпосылкой для обеспечения оперативности 

процесса прокурорского реагирования на соответствующие нарушения уголов-

ного закона, но и позволило бы вывести фигуру прокурора на предусмотренный 

нормами национального законодательства и позициями ЕСПЧ уровень гаранта 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Более того, регламентация 

вышеуказанного права способствовала бы реализации полномочий прокуратуры 

по проверке исполнения требований федерального законодательства о приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлении. Так, обнаружив преступ-

ление, умышленно сокрытое от учета в книге сообщений о преступлениях, про-

курор мог бы незамедлительно возбуждать уголовное дело и направлять его по 

подследственности в рамках ст. 151 УПК РФ для дальнейшего принятия реше-

ния органами, осуществляющими предварительное расследование. 

Следовательно, в целях повышения эффективности деятельности проку-

рора как лица, уполномоченного в силу закона осуществлять от имени государ-

ства уголовного преследования, представляется необходимым регламентиро-

вать в положениях ст. 37 УПК РФ соответствующее полномочие на возбужде-

ние уголовного дела. 

Анализируя вопрос об отсутствии у прокурора необходимого объема 

полномочий применительно к решению судьбы уголовного дела на стадии 

предварительного расследования, следует отметить, что несмотря на уменьше-

ние объема его полномочий в рамках досудебного производства, прокурор яв-

ляется ответственным за поддержание государственного обвинения в суде и 

субъектом, утверждающим обвинительное заключение. Именно по этой при-

чине большинство исследователей в области уголовно-процессуального права 

справедливо констатируют, что на данный момент можно усомниться в эффек-

тивности поддержания государственного обвинения по уголовным делам, по 

которым проводится предварительное следствие, в связи с тем, что прокурор 

недостаточно знаком с материалами уголовного дела, не контролирует его ход, 

а также не может оперативно воздействовать на его результаты [7].  
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По данной проблеме справедливо высказывался В.С. Шадрин: «В услови-

ях сокращения полномочий прокурора в ходе предварительного расследования 

влиять на формирование обвинения в период нахождения у него уголовного 

дела с обвинительным заключением, прокурор должен обладать полноценным 

комплексом прав, позволяющих определять дальнейшую судьбу уголовного 

преследования. Более того, данные полномочия, должны быть расширены по 

сравнению с ранее регламентированными правами прокурора» [10].  

Кроме того, к вышеуказанным положениям следует добавить и полномо-

чия прокурора на изменение квалификации общественно-опасных действий об-

виняемого на стадии предварительного расследования, а также исключения из 

обвинительного заключения отдельных юридически значимых эпизодов пре-

ступления. Регламентация данных положений, на наш взгляд, в полном объеме 

соответствуют принципу процессуальной экономии и существенно уменьшит 

материальные и организационные затраты на судебные производства по значи-

тельному количеству уголовных дел. 

Таким образом, представляется целесообразным, наделить прокурора 

полномочиями, связанными с итоговой юридической оценкой действий подо-

зреваемого (обвиняемого) на всех этапах досудебного производства с правом 

изменения квалификации, сделанной органами следствия или дознания, правом 

на самостоятельное составление обвинительного заключения, а также полномо-

чиями по изменению объема обвинения с возможностью полного или частич-

ного прекращения уголовного дела.  

Следующим актуальным аспектом, подлежащим рассмотрению в рамках 

настоящей статьи, является анализ совершенствования механизма проведения 

прокурорского надзора в рамках избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу и соответствующим продлением срока применения данной меры 

пресечения.  

Действующие акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации ре-

гламентируют ряд концептуальных положений по вопросам осуществления 

прокурорского надзора за процессом избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу и последующего ее продления. Так, при решении данных во-

просов, Генеральная прокуратура требует от нижестоящих прокуроров приме-

нять избирательный, взвешенный подход, всесторонне и полно изучать пред-

ставляемые в судебные органы материалы уголовных дел, оценивать доводы 

соответствующих ходатайство дознавателя, следователя, иных лиц, участвую-

щих в деле, иными словами, вышестоящие органы прокуратуры запрещают ис-

пользование формального подхода [5]. 

Для выполнения вышеуказанных ведомственных актов, прокурор, участ-

вующий в соответствующем судебном заседании при рассмотрении вопроса об 

избрании меры пресечения и последующего ее продления, обязан полно и все-

сторонне изучить все юридически значимые аспекты действия на момент из-

брания меры пресечения, рассмотреть вопрос о сроках расследования и их про-

дления в установленном порядке, а также установить имеются ли юридические 

основания и необходимые доказательства для применения или продления срока 

действия заключения под стражу. Безусловно, выполнение данных требований 
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на практике не всегда представляется возможным, в связи с тем, что в условиях 

загруженности, у прокуроров отсутствует возможность заблаговременно озна-

комиться не только с ходатайством о применении меры пресечения или про-

длении срока ее действия, но также и с материалами уголовного дела, которы-

ми следователь обосновывает необходимость заявления соответствующего хо-

датайства.  

Следовательно, на наш взгляд, в целях повышения эффективности проку-

рорского надзора за применением мер пресечения в уголовном судопроизвод-

стве представляется необходимым установить в рамках ст. 108, 109 УК РФ 

нормы, регламентирующие положения об обязательном направлении прокуро-

ру постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства об из-

брании меры пресечения и продлении срока ее действия, а также об обязанно-

стях следователя направлять прокурору копии материалов уголовного дела, 

обосновывающих необходимость применения соответствующей меры. Кроме 

того, полагаем целесообразным предусмотреть право прокурора отзывать хода-

тайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о 

продлении срока содержания под стражей до его рассмотрения в рамках судеб-

ного процесса в случаях, когда соответствующее ходатайство не мотивирован-

ного следователем. 

В заключение рассмотрения вопроса о необходимости расширения полно-

мочий прокурора как участника уголовного судопроизводства, следует отметить, 

что в настоящее время в доктрине является дискуссионным вопрос о необходи-

мости регламентации права прокурора разрешать отводы, заявленные следовате-

лю, осуществляющему предварительное расследование по уголовному делу. В 

обоснование своей позиции, авторы приводят п. 9 и п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, со-

гласно которому, прокурор вправе разрешать отводы, заявленные дознавателю, а 

также его самоотводы, и отстранять дознавателя от дальнейшего производства 

расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ [14]. 

Разделяя позицию вышеуказанных авторов, полагаем, что в положениях 

ст. 37 УПК РФ, необходимо регламентировать права прокурора разрешать от-

воды, заявленные следователю и отстранять следователя от осуществления 

предварительного расследования уголовного дела при допущении им наруше-

ний требований УПК РФ или иного законодательства. Данные изменения, на 

наш взгляд, повысят эффективность осуществления прокурорского надзора, а 

также обеспечения функционирования системы сдержек и противовесов в рам-

ках уголовного судопроизводства. 
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ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

В статье освещаются проблемы, возникающие при применении тактики 

осмотра места происшествия, а также обосновывается необходимость развития 

практики осмотра места происшествия с применением технических средств. 

Ключевые слова: криминалистика, тактика проведения следственного 

действия, осмотр места происшествия, технические средства.  
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TACTICS OF INSPECTION OF THE SCENE OF THE ACCIDENT 

 

The article highlights the problems that arise when applying the tactics of in-

spection of the scene of the accident, and also justifies the need to develop the prac-

tice of inspection of the scene of the accident with the use of technical means. 

Keywords: criminalistics, tactics of conducting an investigative action, inspec-

tion of the scene of the accident, technical means. 

 

Криминалистикой на сегодняшний день разработано значительное коли-

чество специальных средств, с помощью которых происходит обнаружение, ис-

следование и использование доказательств при расследовании преступлений. 

Достижения науки весьма важно всесторонне использовать в целях расследова-

ния такого антисоциального явления как преступление. Одним из ведущих и 

значимых следственных действий, которое применяется с целью фиксации об-

становки происшествия, обнаружения, фиксации и изъятия материальных сле-

дов, является осмотр места происшествия. Следует отметить, что имеется до-

статочное количество методических рекомендаций по тактике проведения дан-

ного следственного действия [4]. 

Законодательное определение данного следственного действия не содер-

жит даже Уголовно-процессуальный кодекс РФ, он регламентирует лишь осно-

вания и порядок производства. 

Автор исследования предлагает наиболее обобщенное определение дан-

ному следственному действию. Осмотр места происшествия – это следственное 

действие, которое состоит в исследовании в процессе непосредственного вос-

приятия обстановки места происшествия с целью выявления, фиксации, а при 

необходимости и изъятия следов преступления и установления действительных 

обстоятельств расследуемого события, его характера и участников. 

Практика расследования преступлений свидетельствует о том, что осмотр 

места происшествия проводится почти по всем уголовным делам, при этом он поз-

воляет следователю более полноценно изучить и понять обстановку места проис-

шествия и выяснить все детали произошедшего. Осмотр места происшествия про-
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водится с целью обнаружения, исследования и закрепления сведений, позволяю-

щих установить событие преступления и лиц, его совершивших [8, с. 121]. 

Качество и полнота проведения осмотра места происшествия не всегда 

находятся на должном уровне. При проведении осмотра места происшествия 

субъектами оперативно-розыскной деятельности зачастую допускаются уго-

ловно-процессуальные, организационно-тактические ошибки, носящие как объ-

ективный, так и субъективный характер. Ошибки допускаются по причине того, 

что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия производится 

несвоевременно, протоколы осмотра составляются с нарушениями требований 

и рекомендаций науки криминалистики, недостаточно полно, недостаточно 

всесторонне и объективно отражают ход и результаты данного следственного 

действия. 

Негативная практика связана также с тем, что сегодня весомая часть со-

трудников правоохранительных органов не обладают достаточным опытом и 

знаниями для правильного осуществления следственных действий.  

Применение технико-криминалистических средств при проведении 

осмотра места происшествия служит более глубокому познанию окружающей 

реальности, обеспечению полноты данного следственного действия, обнаруже-

нию, фиксации и изъятию всех имеющихся следов преступления, и получению 

сведений о них, на объективизацию результатов осмотра [11, с. 303]. 

Важно помнить, что качество и полнота криминалистически значимой 

информации при осуществлении осмотра места происшествия ставятся в пря-

мую зависимость, как от выбора тактико-криминалистических и технико-

криминалистических средств, которые применяются с целью выявления, фик-

сации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств, так и от 

уровня квалификации и компетенции субъекта, который данные средства ис-

пользует. В данной связи автор полагает, что необходимо стремиться к высо-

кому уровню и высокому качеству проводимых действий при реализации 

осмотра места происшествия независимо от того, производится это следствен-

ное действие с участием или без участия специалиста. 

При осуществлении осмотра места происшествия главную роль играет 

следователь (как субъект следственного действия), который выступает в каче-

стве инициатора применения технико-криминалистических средств. Поэтому в 

силу значимости и роли данного субъекта без его знания возможностей исполь-

зуемых средств качественный результат следственного действия попросту не-

достижим. 

Несмотря на то, что сегодня законом предусмотрено множество технико-

криминалистических средств, которые имеются в арсенале правоохранительных 

органов, а наукой предусмотрено теоретические знания и рекомендации, на 

практике все же возникают сложности с применение данных средств. Подобная 

ситуация негативно отражается на достижении качественного результата след-

ственного действия. Смена сотрудников не меняет ситуации, даже при наличии 

постоянно меняющихся рекомендаций по производству следственных действий. 

Проблемные аспекты реализации технико-криминалистических средств 

при проведении осмотра места происшествия довольно долгое время являются 
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предметом исследования многих ученых. Например, профессор О.С. Арзуманов 

указывает, что низкий уровень раскрываемости преступлений напрямую зави-

сит от существенных недостатков в использовании при проведении осмотра 

места происшествия научно-технических средств и методов, которые уже раз-

работаны на данный момент.  

Автор А.В. Васильев вовсе считает, что в деятельности правоохранитель-

ных органов присутствуют явные проблемы, связанные с тактикой применения 

технических методов и средств при обнаружении, фиксации и изъятии предме-

тов и документов. По мнению данного автора, среди явных проблем можно 

назвать следующие: 

─ без участия специалиста следы и вещественные доказательства следо-

вателями вовсе не изымаются; 

─ специалисты допускают ошибки при фиксации, закреплении и изъятии 

следов и вещественных доказательств;  

─ как следователи, так и специалисты редко применяют технические сред-

ства для обнаружения, закрепления изъятия следов и вещественных доказа-

тельств, формально ограничиваясь применением лишь фотоаппарата [3, с. 104]. 

Стоит привести еще несколько точек зрения известных авторов. К типич-

ным ошибкам, допускаемым при осмотре места происшествия, автор А.Г. Гуль-

янец относит следующие:  

─ непроведение осмотра места происшествия при необходимости и ре-

альной возможности осуществления данного следственного действия;  

─ проведение осмотра без участия специалистов при явной необходимо-

сти их присутствия;  

─ неприменение в ходе осмотра технических средств либо ненадлежащее 

их применение;  

─ чрезмерное сужение границ осмотра места происшествия;  

─ поверхностную фиксацию в протоколе осмотра места происшествия 

обнаруженных объектов [5, с. 17–18]. 

Профессор Н.А. Хакимов такие недостатки проведения осмотра места 

происшествия:  

─ в ходе осмотра нередко изымаются объекты, которые не имеют никако-

го отношения к расследуемому преступлению; 

─ часть следов уничтожается при транспортировке;  

─ чаще всего внимание следователя обращено на следы пальцев рук, а 

реже всего на следы обуви, наложения волокон на одежде подозреваемого лица.  

Также автор С.М. Смольников утверждает, что чаще всего ошибки при 

осмотре места происшествия вызваны следующими факторами:  

─ непроведение осмотра прилегающих к месту происшествия территорий 

и помещений; 

─ обнаружение не всех имевшихся на месте происшествия следов и иных 

вещественных доказательств;  

─ не осуществление изъятия с места происшествия обнаруженных следов 

и вещественных доказательств;  

─ неприменение необходимых научно-технических средств в ходе осмотра;  
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─ отсутствие (неотражение) в протоколах осмотра места происшествия 

нужной информации об обстановке места происшествия и следах преступления;  

─ неуказание изъятых вещественных доказательств [9, с. 88]. 

Изучив мнения значительного числа авторитетных авторов, можно утвер-

ждать, что тема статьи и ее проблематика является весьма актуальной. Также 

мнения авторов о недостатках и ошибках субъектов проведения осмотра места 

происшествия свидетельствует о необходимости их скорейшего разрешения.  

Любое следственное действия осуществляется с конкретной целью, кото-

рая непосредственно связана с задачами уголовного преследования. При этом 

смешивать задачи следственных действий при этом является недопустимым. В 

данной связи при определении задач осмотра места происшествия необходимо 

руководствоваться сущностью данного следственного действия. Сущность при 

этом заключается в непосредственном восприятии субъектом осмотра обста-

новки происшествия в целом и отдельных ее объектов с последующей целью 

фиксации обстановки, обнаружения, фиксации и изъятия следов и предметов, 

могущих иметь значение для дела [7, с. 91]. Выходит, что, если следователь вы-

ходит за рамки следственного действия, он одновременно выходит и за рамки 

задач осмотра места происшествия. 

На сегодняшний день на практике у большинства следователей возника-

ют трудности при описании предметов при осуществлении осмотра места про-

исшествия. Трудности вызваны тем, что значение и название многих из них 

следователям попросту неизвестны. Многие следователи избегают при состав-

лении протокола осмотра общеизвестных слов вроде «кровь», «золото», потому 

как заранее знают, что до проведения анализа или исследования таких компо-

нентов, они таковыми еще не являются [10, с. 77]. Тем не менее, в отношении 

других компонентов и предметов допускают подобные ошибки, заранее отра-

жая их названия в протоколе.  

Правильным всегда будет являться не обозначение названий компонентов 

и предметов, а перечисление их явных и очевидных признаков. Данный подход 

исключает субъективность суждений. 

Помимо этого, при осуществлении осмотра места происшествия является 

недопустимым фиксировать суждения относительно времени и способа совер-

шения преступления, действий преступника на месте происшествия, послед-

ствий преступления, наличия причинной связи между действиями преступника 

и наступившими последствиями, а также иных обстоятельств. 

Важно помнить, что для обеспечения достоверности и допустимости до-

казательств необходимо не только соблюдать тактические и технические реко-

мендации, но и точно соблюдать требования уголовно-процессуального закона. 

Так, при производстве осмотра места происшествия важное значение имеет не 

только правильность составления протокола следственного действия, но и про-

цессуально грамотное изъятие и приобщение к материалам дела обнаруженных 

и изъятых объектов. Например, неправильная упаковка объекта, которая не 

предотвращает доступа к нему без нарушения целостности упаковки, зачастую 

выступает в качестве повода для сомнений в подлинности вещественного дока-

зательства. Также без тщательной фиксации недопустимо ни одно действие 
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субъекта осмотра, которое связано с нарушением целостности упаковки веще-

ственного доказательства. 

В частности, реализация следователем каких-либо манипуляций с веще-

ственными доказательствами может объясняться необходимостью просушить 

одежду с трупа и т.д. Если выполнение следователем подобного рода действий 

без отражения в материалах дела будет установлено в процессе судебного раз-

бирательства, подобное будет оценено в качестве основания для признания до-

казательства недопустимым [6, с. 27]. 

Таким образом, автором исследования были освещены основные пробле-

мы, связанные с тактикой проведения осмотра места происшествия. Большая 

часть проблем будет решена, если субъекты осмотра будут проходить более 

тщательную подготовку и переквалификацию, так как значительная часть оши-

бок носит личностный непрофессиональный характер самих следователей. 
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УДК 343 

А.А. Сальников 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХУЛИГАНСТВА 

 

Приводится понятие транспортного хулиганства. Выделены три группы 

причин и условий данного социального негативного явления. Проанализирова-

ны общие причины и условия, влияющие на уровень развития транспортного 

хулиганства, специфические, свойственные именно анализируемому виду об-

щественно-опасного поведения. Затрагивается ряд индивидуальных причин и 

условий транспортного хулиганства. Резюмируются наиболее значимые причи-

ны и условия, на которые необходимо обратить внимание, а также с учетом ко-

торых необходимо разработать комплекс мер по противодействию рассматри-

ваемому явлению. 

Ключевые слова: транспортное хулиганство, причины и условия, катего-

рии, девиантное общественно-опасное поведение, криминализация. 

 

А.А. Salnikov 

 

CAUSES AND CONDITIONS OF TRANSPORT HOOLIGANISM 

 

The concept of transport hooliganism is given. Three groups of causes and 

conditions of this social negative phenomenon are identified. The article analyzes the 

general causes and conditions that affect the level of development of transport hooli-

ganism, specific, specific to the analyzed type of socially dangerous behavior. A 

number of individual causes and conditions of transport hooliganism are discussed. 

The article summarizes the most significant causes and conditions that need to be ad-

dressed, as well as taking into account which it is necessary to develop a set of 

measures to counteract the phenomenon under consideration. 

Keywords: transport hooliganism, causes and conditions, categories, deviant 

socially dangerous behavior, criminalization. 

 

Транспортное хулиганство является относительно новым явлением для 

отечественного законодателя, поэтому нормативно закрепленного определения 

российское законодательство не содержит.  

Поскольку транспортное хулиганство является разновидностью такого 

социального явления как преступность, можно предположить, что это социаль-

ное негативное явление, выражающееся в совершении нарушителем для удо-

влетворения своих потребностей общественно-опасного девиантного поведе-

ния, при котором он посягает на устоявшиеся социальные и нормативные пра-

вила, регламентирующие отношения в сфере дорожного движения». 

Для принятия эффективных мер со стороны государства для превенции и 

противодействия общественно-опасному поведению необходимо проанализи-

ровать причины и условия его возникновения и развития. 
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В криминологии не содержится единой классификации причин и условий 

преступных деяний, однако целесообразным представляется следующая кате-

горизация причин и условий транспортного хулиганства: 

1. Общие причины и условия. 

2. Специфические (отраслевые) причины и условия. 

3. Индивидуальные причины и условия. 

1. Общие причины и условия влияют на уровень преступности в целом, в 

том числе и на уровень транспортного хулиганства. Отмечается, что данные 

причины взаимосвязаны, в связи с чем меры по противодействию следует раз-

рабатывать, исходя из необходимости комплексного подхода. Можно выделить 

следующие процессы, происходящие в обществе, влияющие на состояние и ди-

намику рассматриваемого явления.  

а) Общий прогресс и развитие общества и государства. 

Я.И. Гилинский указывает на то, что наблюдается устойчивый рост заре-

гистрированной преступности при значительно более высоком уровне преступ-

ности в развитых странах по сравнению с развивающимися [1, с. 100]. 

Появление и развитие транспортного хулиганства обусловлено техниче-

ским прогрессом, в связи с чем транспортные средства и транспортные услуги 

стали гораздо доступнее. В этой связи развиваются и соответствующие обще-

ственные отношения, в процессе которых возникают и негативные девиантные 

явления. 

б) Уровень развития мер уголовно-правового противодействия возника-

ющим негативным социальным явлениям. 

Законодательная база развивается медленней общественных отношений и 

реагирует на новые явления, как позитивные, так и негативные. По этой при-

чине процесс криминализации негативных и разработки мер противодействия 

новым преступным проявлениям напрямую зависит от законодателя. 

Пробелы в законодательстве, отсутствие специализированных норм и 

крайне сдержанное использование правоприменителем имеющихся положений, 

предусматривающих дополнительные меры, предусмотренные уголовным пра-

вом, снижают общую эффективность мер уголовно-правового регулирования, а 

также назначаемого наказания. Эти общие проблемы в полной мере относятся к 

причинам и условиям развития транспортного хулиганства.  

 в) Уровень культуры в обществе 

Многими авторами отмечается, что низкий уровень культуры способ-

ствует развитию преступности в обществе. Г.М. Казиахметов и Г.А. Юнгус ука-

зывают на то, что составными элементами общей культуры являются правовая 

культура и транспортная культура [2]. Низкий уровень транспортной культуры 

водителей транспортных средств, участвующих в движении по дорогам общего 

пользования, пассажиров транспорта общего пользования, напрямую влияет на 

развитие и рост количества совершенных случаев транспортного хулиганства. 

2. Специфические (отраслевые) причины и условия транспортного хули-

ганства отражают текущее положение и те трудности, которые возникают при 

противодействии анализируемому общественно-опасному девиантному пове-
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дению. Следует обратить внимание на следующие отраслевые причины и усло-

вия развития транспортного хулиганства. 

а) Недостаточное правовое регулирование проявлений транспортного ху-

лиганства.  

Как отмечалось ранее, в российском законодательстве в настоящее время 

отсутствует понятие транспортного хулиганства, ответственность за многие 

проявления данного негативного общественно-опасного поведения не введена, 

в том числе за закрепленное в Правилах дорожного движения опасное вожде-

ние. Отдельные авторы обращали внимание на подобную недостаточную ре-

гламентацию. Так, М.С. Поликарпова указывает на необходимость дальнейше-

го исследования опасного и агрессивного вождения как различных социальных 

явлений, в том числе отдельного изучения причин агрессивного вождения [3]. 

Отсутствие комплексного подхода к противодействию данному явлению 

не позволяют эффективно использовать имеющиеся уголовно-правовые нормы 

и своевременно вводить новые. 

б) Технические причины и условия. 

Данную группу причин и условий можно условно разделить на две под-

группы: к первой относится несовершенство технической базы для противодей-

ствия проявления транспортного хулиганства. Например, слабая защищенность 

транспорта общего пользования и объектов его инфраструктуры.  

Так, в связи со значительной протяженностью железнодорожных путей 

сообщения имеющиеся системы видеонаблюдения и обход работниками желез-

нодорожной инфраструктуры объективно не в состоянии предотвратить факты 

транспортного хулиганства, что приводит к неустановлению лиц, совершивших 

преступления. Об этом свидетельствует и довольно большое количество уго-

ловных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений, предусмот-

ренных ст. 267.1 УК РФ, производство по которым приостанавливается на ос-

новании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Ко второй подгруппе относятся низкий уровень подготовки сотрудников 

специализированных подразделений полиции, а также персонала транспорта 

общего пользования. 

Например, зачастую персонал не знает, какие меры необходимо предпри-

нимать в отношении нарушителей, а также не имеет для этого специальных 

средств и специальной подготовки. Примерами являются действия авиадебо-

широв, которые в ряде случаев пресекаются только после вынужденной посад-

ки воздушного судна. Так, 16.10.2018 г. из-за действий находящегося в состоя-

нии алкогольного опьянения транспортного хулигана совершил вынужденную 

посадку самолет, вылетевший по маршруту Сочи-Москва [4].  

Отсутствуют и алгоритмы действий, а также технические возможности 

для оперативного пресечения действий транспортных хулиганов на объектах 

инфраструктуры транспорта общего пользования. Например, в г. Казани нару-

шитель в состоянии опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, пытаясь ото-

рваться от преследующих его экипажей ГИБДД, въехал в здание терминала 

аэропорта, затем, проехав его насквозь, врезался в остановку общественного 

транспорта [5].  
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Также отмечается необходимость в специальной подготовке сотрудников 

полиции – навыков управления транспортным средством, для преследования 

транспортных хулиганов, управляющих спортивными автомобилями или мото-

циклами.  

Данные причины и условия часто приводят к тому, что транспортные ху-

лиганы уходят от наказания и совершают нарушения повторно. 

в) Отсутствие соответствующей спортивно-развлекательной инфраструк-

туры либо ее недоступность. 

Как отмечает Я.И. Гилинский, одним из основных опросов криминологии 

является следующий: какие средства и способы удовлетворения потребностей 

признаются современным государством недопустимыми, в том числе – пре-

ступными, и почему [1, с. 93]. 

Для многих транспортных хулиганов их поведение на дорогах общего 

пользования является возможностью для самореализации и самоутверждения, 

то есть потребностью, которую они не могут реализовать в другой форме. 

Зарубежными исследователями указывается на снижение уровня транс-

портного хулиганства путем легализации гонок, например, заездов по прямой 

(дрэгрейсинг) [6], с применением норм и стандартов безопасности по правилам 

спортивных соревнований [7]. 

Однако подобные меры отечественными законодателями и правоприме-

нителями пока не принимаются. 

г) Недостаточное освещение проблематики средствами массовой инфор-

мации (далее – СМИ), а также отсутствие контроля за информацией. 

Многие исследователи, как отечественные, так и зарубежные, особое ме-

сто выделяют влиянию, оказываемому СМИ. Например, K.J. Peak и R.W. Glen-

sor указывают на то, что кампания, проведенная в СМИ, посвященная этой про-

блеме, а также работе правоохранительных органов и правоприменительной 

деятельности, имела важное значение по борьбе со стритрейсингом [8]. 

Однако подобная работа на территории Российской Федерации не прово-

дится. Отмечается, что в сети Интернет многими видеоблоггерами авто-

мототематики показывается стиль езды с многочисленными нарушениями пра-

вил дорожного движения, за которые нарушители не несут наказания и кото-

рые, на первый взгляд, не приводят к негативным последствиям. Например, во 

многих видеороликах канала российского сегмента Youtube «EXPLOSIVE 

MIKE» (более 307 тысяч подписчиков) при обзоре мотоциклов присутствует 

езда в городских условиях со значительным превышением скоростного режима 

(к примеру, демонстрация спортивного мотоцикла Ducati Panigale с разгоном до 

299 км/ч по шоссе и езда со скоростью 200 км/ч по дороге общего пользования 

с имеющимся на нем трафиком [9]). 

Поскольку в подобных видео совершение транспортного хулиганства по-

зиционируется как норма поведения на дорогах общего пользования, это также 

способствует развитию транспортного хулиганства и даже популяризации от-

дельных его проявлений. 

Кроме того, в СМИ, в том числе в кинематографе, длительное время со-

здается отрицательный образ сотрудника полиции, в том числе работника Гос-
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автоинспекции, что приводит к уверенности нарушителя в возможности «ре-

шить вопрос», то есть избежать привлечения его к ответственности. В настоя-

щее время СМИ к разработке мер по противодействию транспортному хулиган-

ству не привлекаются, ресурсы сети Интернет не используются. 

3. Индивидуальные причины и условия.  

Индивидуальные причины и условия развития транспортного хулиган-

ства связаны с общими и специальными причинами и условиями как внешние 

факторы, влияющие на формирование личности. 

Исходя из изложенного, отсутствие либо недостаточная системность и 

полнота существующих программ профилактики транспортного хулиганства, 

является одним из основных лимитирующих факторов. Причем работа по фор-

мированию негативного отношения к транспортному хулиганству и его послед-

ствиям должна начинаться как можно раньше.  

Модель поведения на дорогах общего пользования и на транспорте обще-

го пользования для детей школьного возраста складывается из примера родите-

лей, а также информации, получаемой из СМИ (в широком смысле этого слова, 

включая телевидение и сеть Интернет). Снижение критической оценки к по-

следствиям совершения транспортного хулиганства вкупе с подростковым 

«бунтом против системы» зачастую приводит к тому, что подростки совершают 

нарушения, относящиеся к транспортному хулиганству (лазерное хулиганство, 

хулиганство, совершаемое на транспорте общего пользования, опасное вожде-

ние, вовлечение в стритрейсинг и т.п.). 

Отдельно отмечается та часть транспортных хулиганов, которая соверша-

ет нарушения на дорогах общего пользования, не находя самореализации в 

спортивной составляющей (зачастую это трюковая езда на мотоциклах, дриф-

тинг на автомобилях и значительное превышение установленного скоростного 

режима). 

Таким образом, подобные факторы, подкрепляемые информацией из 

СМИ, примерами безнаказанного и без наступления последствий совершения 

транспортного хулиганства, оказывают влияние на формирование личности и 

могут привести к дальнейшему негативному девиантному поведению, то есть к 

совершению актов транспортного хулиганства. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Причины и условия развития транспортного хулиганства должны рас-

сматриваться с учетом того, что это, в первую очередь, социальное негативное 

явление, выражающееся в девиантном общественно-опасном поведении, слу-

жащее инструментом реализации специфических потребностей нарушителя. 

2. Отсутствие комплексного подхода и специализированных программ по 

формированию недопустимого отношения к транспортному хулиганству и по 

коррекции девиантного поведения в рассматриваемой сфере являются основ-

ными индивидуальными причинами и условиями возникновения и развития 

транспортного хулиганства. 

3. Общие причины и условия взаимосвязаны и влияют на состояние и ди-

намику транспортного хулиганства опосредованно. Отдельно акцентируется 

внимание на уровне культуры, в том числе правовой и транспортной.  
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Специфические (отраслевые) причины и условия включают в себя недо-

статочное правовое регулирование проявлений транспортного хулиганства, не-

достаточный уровень развития технических мер для превенции и пресечения 

проявлений данного явления, отсутствие спортивно-развлекательной инфра-

структуры либо ее недоступность, а также недостаточно эффективное использо-

вание средств массовой информации для формирования общественного мнения. 

Наиболее значимой индивидуальной причиной и сопутствующим услови-

ем развития транспортного хулиганства является отсутствие либо недостаточ-

ная системность и полнота существующих программ профилактики транспорт-

ного хулиганства 

4. Перечисленный список причин и условий не является исчерпывающим, 

поскольку само явление транспортного хулиганства также развивается. Кроме 

того, оно может рассматриваться с позиции других наук. 
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УДК 343 

 Л.В. Семенова 

 

АСПЕКТ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 

Статья представляет собой описание предложений ученых о увеличении 

массива геномной регистрации за счет разных категорий лиц. Предлагаются ва-

рианты внесения дополнений в уже существующие нормативные акты. Обсуж-

даются проблемы, возникающие при расширении объема баз данных, сравнива-

ется опыт зарубежных стран с российским. Анализируются степень рациональ-

ного применения полученной геномной информации при раскрытии преступ-

лений. Приводятся статистические данные. Рассматривается перспектива ге-

номной паспортизации населения. 

Ключевые слова: геномная регистрация, мигранты, идентификации не-

опознанных трупов, всеобщая геномная регистрации, генетический паспорт. 

 

L.V. Semenova 

 

THE ASPECT OF EXPANDING THE LIST OF PERSONS SUBJECT 

TO GENOMIC REGISTRATION 

 

The article presents the proposals of scientists to increase the array of genomic 

registration at the expense of different categories of individuals, offered options for 

making amendments to existing regulations. It is discussed not only which problems 

arise from expanding the volume of databases, but also the compared experiences of 

foreign countries and Russian one. The degree of rational application of the obtained 

genomic information in the disclosure of crimes is analyzed, provided statistical data, 

considered the perspective of genomic passporting of the population. 

Keywords: genomic registration, migrants, identification of unidentified corps-

es, universal genomic registration, genetic passport. 

 

При проведении государственной геномной регистрации в России возни-

кает много дискуссионных вопросов. В частности существует риск нарушения 

прав человека, обсуждается недостаток финансирование на проведения иссле-

дования, механизм учета и хранения персональных данных геномной информа-

ции, сроки хранения биологического материала. Одной из актуальных проблем 

в современном мире является расширения перечня лиц подлежащих геномной 

регистрации. Существует предложения расширить перечень за счет увеличения 

категории лиц подлежащих обязательной геномной регистрации. Если изучить 

практику других стран, например США. В законе США о геномной регистра-

ции от 1994 г. (42 USC № 14132) включены категории ДНК данных: образцы 

ДНК с неопознанных человеческих останков; добровольно собранные образцы 

ДНК родственников, пропавших без вести, а также лиц, осужденных за пре-

ступление; лиц, которым было предъявлено обвинение; образцы ДНК, полу-
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ченные на месте преступления. Геномная информация заносится в систему 

CODIS (Combined DNA IndexSystem).  

В российском законодательстве строго регламентирован перечень лиц, 

подпадающий на исследования, он значительно уже, чем в США. Согласно ст. 7 

Федерального закона от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» [1]. На сегодняшний день, перечень не 

велик, при этом оставшаяся категория лиц, осужденные за преступления сред-

ней тяжести, небольшой тяжести, остаются не охваченными геномной реги-

страцией. Учитывая, сколько осужденных содержится в исправительных учре-

ждениях, и какое количество лиц было осуждено административными наказа-

ниями, необходимо расширить перечень по проведению обязательной государ-

ственной геномной регистрации за счет этой категории населения.  

Так, по мнению Т.В. Попова и А.Б. Сергеева устранение в законе назван-

ного пробела правоохранительным органам создаст дополнительные возмож-

ности: в раскрытии и расследовании преступлений небольшой и средней тяже-

сти; борьбе с рецидивом преступлений (ст. 18 УК РФ); расширении профилак-

тического воздействия на лиц маргинального поведения [8]. 

МВД России на протяжении нескольких лет предпринимают инициативы 

по внесению изменений в Закон. Представители МВД России предлагают ре-

дакцию п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ №242 Обязательной государственной геномной реги-

страции подлежат: «1) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде ли-

шения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также 

всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; заменить на: «1) лица, осужденные и отбывающие наказа-

ние за совершение преступлений в виде лишения свободы» [2]. В данной фор-

мулировке подпадают лица осужденных к лишению свободы за все виды пре-

ступлений.  

В настоящий момент рассматривается законопроект о расширении кате-

гории лиц подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. 

Так, 3 ноября 2020 г. Комитетом Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции в Государственную Думу Российской Федерации 

был внесен законопроект № 1048800-7 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной ге-

номной регистрации (в части расширения перечня лиц, подлежащих обязатель-

ной геномной регистрации)». Предложено изменить законопроект в ч. 1 ст. 7 

ФЗ № 242 «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-

ции» с помощью формулировки «лица, осужденные и отбывающие наказания в 

виде лишения свободы за совершение преступлений». Внести дополнения «ли-

ца, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении пре-

ступлений» и «лица, подвергнутые административному аресту» [4]. Исходя из 

пояснительной записки к данному законопроекту, в случае успешного прохож-

дения всех стадий принятия нормативного акта, поправки касающиеся прове-

дения обязательной государственной геномной регистрации вступят в силу уже 

с 1 января 2023 г. При принятии настоящего федерального закона, объем 

ФБДГИ только за 2021–2023 г. может увеличиться до 5,2 млн объектов учета. В 



414 

первый год реализации положений соответствующего федерального закона в 

ФБДГИ будет помещена геномная информация свыше 945 тыс. лиц, а в после-

дующие два года – не менее 1,8 млн лиц ежегодно, за счет таких категорий как 

осужденные, подозреваемые, обвиняемые, что будет соответствовать 3,5 % от 

общего количества населения РФ.  

Зарубежный опыт показывает, что базы данных ДНК начинают эффек-

тивно функционировать при условии содержания в них геномной информации 

не менее 1 % от общего количества населения страны. В отечественной феде-

ральной базе данных геномной информации на 1 января 2020 г. содержится ге-

номная информация 0,6 % от общего количества населения Российской Феде-

рации (965 315 объектов учета). В случае принятия законопроекта, накоплен-

ный объем баз данных будет способствовать увеличению количества иденти-

фикации неопознанных трупов, лиц причастных к совершению преступлений, 

повысить статистику раскрываемости преступлений. 

Существуют и другие предложения подвергнуть обязательной государ-

ственной геномной регистрации лиц, чьи профессиональные обязанности сопря-

жены с повышенным риском для жизни. Данный вариант проведения геномной 

регистрации необходимо реализовать, учитывая риск травм, несчастных случаев 

такой категории лиц. В российском законодательстве с целью идентификации 

личности применяется дактилоскопическая регистрация. Согласно ст. 9 Феде-

рального закона РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ, перечислены категории лиц, 

подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации: 

военнослужащие; граждане РФ, проходящие службу в: органах внутренних дел, 

органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; спасатели профессиональных служб; члены 

экипажа воздушных судов и т.д. Но встречаются случаи, когда идентификации 

личности по отпечаткам пальца рук невозможна, в частности в результате по-

смертных изменений тела (гнилостных процессов), механических повреждений 

или других воздействий сопряженных с глубоким повреждением эпидермальных 

покровов, фрагментированное тело без кистей, встречаются редкие случаи гене-

тического отклонения с полным отсутствием отпечатков пальцев. Учитывая тен-

денцию частоты случаев техногенных аварий, взрывы газа и пожары, террори-

стических акции. В таких случаях актуальней применять идентификацию лиц 

путем использования геномной регистрации, при этом необходимо пополнять 

базу данных этой группой лиц при трудоустройстве. 

Существует предложения о расширении перечня за счет категории лиц – 

«мигрантов». В России за последние года все чаще попадает информация в 

СМИ о резонансных преступлениях, в которых принимали участие мигранты, 

повлекшие массовые беспорядки местного населения. Возрастает рост этниче-

ских преступлений, преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности, продажа наркотиков. Они вызывают у общественности 

определенную негативную реакцию, обостряют отношения граждан к выход-

цам из стран Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии прибывших в рос-

сийские города. Согласно данным Всероссийского центра изучения обществен-
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ного мнения (ВЦИОМ) от 19.12.2018 г., 51 % россиян считают, что иммигранты 

«усиливают проблемы», связанные с преступностью. Населения не однократно 

выдвигала требования к пересмотру организации миграционной политики в от-

ношении мигрантов. Учитывая статистические материалы МВД о состоянии 

преступности в 2021 г., иностранными гражданами и лицами без гражданства 

на территории РФ совершено 6,2 тыс. преступлений, что на 1,9 % больше, чем 

за январь–февраль 2020 г. По ряду объективных причин раскрывать такие пре-

ступления, совершенные мигрантами в условиях настоящего времени, в круп-

ных мегаполисах, учитывая проблему не легальных мигрантов сотрудникам 

правоохранительных органов крайне затруднительно. В данных случаях, зача-

стую, приходится рассчитывать только на оперативно-технические и эксперт-

но-криминалистические методы и средства.  

 Существует предложения ужесточить миграционную политику за счет 

введения обязательной государственной геномной регистрации трудовых ми-

грантов. Член Общественной палаты РФ В. Слепак предложил ввести обяза-

тельную геномную регистрацию для иностранных граждан как необходимость 

условия осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Связал эту 

необходимость со сложностями, возникающими при идентификации лиц, со-

вершивших преступления не являющимися гражданами РФ [10]. Он также 

предложил ввести обязательную геномную регистрацию для иностранных 

граждан в качестве условия для устройства на работу в РФ и предлагает возло-

жить такую обязанность «на работодателей, принимающих соответствующих 

граждан на работу, либо непосредственно на иностранных граждан, обратив-

шихся за получением разрешения на работу или патента» [5]. Так, по данным 

МВД, количество фактов постановки на миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 2020 г. составило 9 802 448 случая (АППГ 

19 518 304), оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без граж-

данства 1 132 593 случая (АППГ 1 767 254). Учитывая большое количество 

преступлений, в которых задействованы мигранты, требуется ввести не добро-

вольную геномную регистрации данной категории лиц как сейчас это происхо-

дит, а ввести обязательную регистрацию и финансовые затраты на проведение 

исследования, препоручить работодателю.  

Существует актуальная проблема в России количество пропавших без ве-

сти лиц, сложность идентификации неопознанных трупов. По данным стати-

стики, всего по России за январь–декабрь 2020 г., 15 061 случаев неопознанных 

трупов из них только 2 580 случаев установлена личность граждан. В Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации во всех федеральных округах и 

их областях, крупных городах находится на производстве большое количество 

дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам, находив-

шихся на учете их раскрываемость низкая. К примеру, в Иркутской области из 

275 случаев неопознанных трупов из них только 28 случаев идентифицирова-

ны; в Красноярской области из 320 случаев 31 случай идентифицирован. Изу-

чение статистических данных доказывает низкую результативность учета не-

опознанных трупов. В этой связи целесообразно применить предложения 

С.Н. Кубитовича о необходимости постановки на учет геномной информации 
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родственников без вести пропавших и самих безвестно пропавших граждан в 

самостоятельном разделе «образцы ДНК безвестно пропавших граждан и род-

ственников без вести пропавших» и включать данный раздел в структуру обя-

зательной геномной регистрации [6]. В настоящий момент родственники про-

павших без вести лиц могут в добровольном порядке сдать свои генетические 

данные в базу данных геномной информации, но на платной основе. Введение 

бесплатной добровольной геномной регистрации позволила бы увеличить по-

ток желающих лиц, предоставить биологический материал за счет чего могло 

расширить объем базы данных ФБДГИ, что позволило увеличить степень иден-

тификации неопознанных трупов. 

Существует предложения ученых, лицам, которые добровольно проходят 

геномную регистрацию, можно предоставить право выбора, к какому разделу 

будет отнесена полученная геномная информация [9]. Таким образом, род-

ственники пропавших без вести могут сами выбрать к какому разделу их отне-

сти «образцы ДНК безвестно пропавших граждан и родственников без вести 

пропавших» и доступ к такой информации должен быть разрешен только для 

установления личности неопознанных трупов, или в другой раздел. Однако в 

этом случаи при использовании геномной информации об этих лицах может 

возникнуть проблема с защитой их прав. 

Многие практические работники высказывают предложения о целесооб-

разности проведения всеобщей геномной регистрации, опираясь на опыт зару-

бежных стран. Так, например, Исландия создала генетический реестр всего 

населения страны. Но Исландия является не большой, изолированной страной и 

численность населения не велика. С подобной позицией выступают А.А. Пано-

ва, А.Ф. Соколов, процедура всеобщей геномной регистрации должна осу-

ществляться сразу после рождения человека, непосредственно в учреждении 

здравоохранения (родильном доме). Против данного тезиса можно привести 

лишь один аргумент: состояние так называемой младенческой смертности в 

России достаточно критическое, а учитывая стоимость проведения геномной 

регистрации, есть риск осуществления значительных затрат, которые в даль-

нейшем окажутся необоснованными (в связи со смертью ребенка) [12]. Воз-

можно, действительно с технической стороны проведения процедуры геномной 

регистрации у новорожденных проста в исполнении, так как всем детям в тече-

ние первых суток жизни производится забор крови для определения генетиче-

ских заболеваний, почему бы в момент манипуляции не произвести забор крови 

на два исследования одновременно и не направить биологический материал в 

специализированные учреждения, но для проведения любого вида медицинско-

го вмешательства требуется оформить бланк согласия на медицинское вмеша-

тельство, согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 

20.12.2012 г. № 1177-н «Об утверждении порядка дачи информированного доб-

ровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, 

форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство и форм отказа от медицинского вмешательства» [4]. Но не все мамочки 

дадут свое согласия на эту процедуру, учитывая их настороженность, ответ-
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ственность перед своим ребенком, социальную настороженность, риск неза-

конного распространения геномной информации. 

А.С. Лукомская предлагает более крайнее меры, такие как тотальную 

обязательную геномную регистрацию всех новорожденных детей, а также 

женщин, не достигших сорокапятилетнего возраста. По ее мнению, «геномная 

регистрация новорожденных детей и их матерей преследует цель предупрежде-

ния таких преступлений, как убийства матерью новорожденного, а также пре-

дупреждения экспертных ошибок и оптимизации процессуального доказывания 

по делам об убийствах новорожденных детей и общей профилактики данных 

преступлений…» [13]. Безусловно, при проведении геномной регистрации всех 

новорожденных детей в перинатальных центрах способствует накоплению ге-

номной информации в ФБГДИ и через несколько десятков лет к 100 % охвату 

трудоспособного населения. Забор биологического материала у новорожденных 

облегчить процедуру идентификации при розыске пропавших детей, детей бе-

жавших из дома, детских домов, школ-интернатов, но нужно учитывать этиче-

ские нормы, а также конституционные права человека.  

Процедура всеобщей геномной регистрации предполагает необходимость 

введения так называемых генетических паспортов [7]. Так, в 2010 г. идею о це-

лесообразности всеобщей регистрации высказал Председатель СК России 

А.И. Бастрыкин, руководитель Главного управления криминалистики СК Рос-

сии Ю.И. Леканов. Между сторонниками и ярыми противниками всеобщей ге-

номной регистрации продолжаются дискуссионные споры каждая из противо-

борствующих сторон, стремясь подтвердить правильность поддерживаемой 

точки зрения, высказывает свои доводы. Так, уполномоченный по правам чело-

века в РФ В.П. Лукин высказался против введения проекта по обязательное ге-

номное регистрирование всех граждан при получении либо смене паспорта 

[11]. По мнению противников, массовая геномная регистрация нарушает права 

и свободы человека, на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, недостаточная защищенность ДНК-информации от ее неправомер-

ного использования, не учитывается понятие презумпции невиновности, про-

возглашенной в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации. Споры по этому вопросу не утихают. 

В 2019 г. вступают в силу новое положения – указ Президента РФ от 

11.03.2019 г. № 97 «Об основах государственной политики Российской Федера-

ции в области обеспечения химической и биологической безопасности на пери-

од до 2025 года и дальнейшую перспективу» [3]. Документ требу-

ет «осуществить генетическую паспортизацию населению с учетом правовых 

основ защиты данных о персональном геноме человека». В указе не конкрети-

зируется, какой вид будет представлять генетический паспорт, на какой цифро-

вой носитель будет записана геномная информация. Что в данном указе подра-

зумевается под понятием «генетический паспорт», предстоит еще разобраться 

[5]. На мой взгляд, всеобщая геномная регистрация в современных условиях не 

может быть реализована в течение пяти лет, так как необходима мощная зако-

нодательная основа, требуется закрепить понятия «генетический паспорт» в 

нормативных документах, требуется подготовить техническую базу для хране-
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ния таких объемов информации и их надлежащую защиту. Следует учитывать 

глобальное вложения финансовых средств, подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов, социальные условия, которые бы оправдывали введение 

всеобщей геномной регистрации. Наиболее рациональным вариантом накопле-

ния баз данных геномной информации это постепенное увеличение круга лиц, 

подлежащих обязательной геномной регистрации, не исключено начать с кон-

тингента отбывающих наказания в исправительных учреждениях за преступле-

ния средней тяжести, небольшой тяжести. Накопления объема данных даст 

ощутимый эффект в виде профилактики совершения правонарушений среди 

населения, повысить раскрываемость преступлений, позволит устанавливать 

личности погибших при авиакатастрофах, авариях на железнодорожном транс-

порте, техногенных авариях, террористических актах, при проведении иденти-

фикации личности неопознанных трупов, а также живых лиц, находящихся в 

бессознательном состоянии или состоянии амнезии. В любом случае вопросы 

расширения категорий лиц, подлежащих обязательной государственной геном-

ной регистрации, должны быть урегулированы федеральным законом, ведом-

ственными нормативами приказами и инструкциями. 
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А.В. Шатрова  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

В данной статье исследованы отдельные проблемы судебной практики, 

связанные с реализацией процессуального права лица, в отношении которого 

осуществляется производство о применении принудительных мер медицинско-

го характера, на личное участие в судебном заседании. Предлагается рассмат-

ривать обеспечение данного права в контексте реализации более широкого пра-

ва на защиту и ориентироваться на международные стандарты справедливого 

судебного разбирательства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, производство о применении прину-

дительных мер медицинского характера, судебное заседание, психическое со-

стояние. 

 

A.V. Shatrova 

 

ENSURING THE RIGHT TO PERSONAL PARTICIPATION 

IN A JUDICIAL MEETING OF THE SUBJECT OF THE PROCEEDINGS 

REGARDING THE POSSIBILITY OF INVOLUNTARY TREATMENT 

 

This article examines certain problems of judicial practice related to the im-

plementation of the procedural right of a subject of the proceedings regarding the 

possibility of involuntary medical measures to personally participate in the court ses-

sion. It is proposed to consider the enforcement of this right in the context of ensuring 

a broader right to defense, while referring to international standards of a fair trial as 

an example. 

Keywords: criminal procedure, proceedings regarding the possibility of invol-

untary treatment, court session, mental state. 

 

Одним из усложненных дифференцированных производств в российском 

уголовном процессе является производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. Определение в рамках гл. 50 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) специальных процедурных пра-

вил расследования и рассмотрения такой категории дел призвано обеспечить 

дополнительные гарантии прав лиц с психическими расстройствами. В связи с 

тем, что по состоянию психического здоровья лицо, в отношении которого ве-

дется производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра, может испытывать объективные сложности в реализации этих прав, россий-

ский законодатель предусмотрел процессуальные механизмы, которые призва-

ны, в первую очередь, обеспечить право на защиту такого лица. 
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Основополагающим принципом российского уголовного процесса явля-

ется принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, 

получивший нормативное закрепление в ст. 16 УПК РФ. Действие данного 

принципа распространяется на все стадии и производства, а его реализация 

должна быть гарантирована, в том числе, и применительно к лицу, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительных мер медицин-

ского характера. На необходимость расширительного толкования субъектов 

данного права обоснованно указал Верховный Суд РФ в Постановлении Пле-

нума № 29 от 30.06.2015 г. «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» [5]. Разъяс-

нения, данные высшей судебной инстанцией в указанном Постановлении, в 

определенной степени соотносятся и с выводами, неоднократно сформулиро-

ванными в решениях Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Важными гарантиями обеспечения права на защиту лица, в отношении ко-

торого ведется производство о применении принудительных мер медицинского 

характера, является закрепление участия в обеспечении данного права адвоката-

защитника и законного представителя такого лица. Однако обязательное участие 

таких субъектов в рассмотрении судами уголовных дел данной категории не-

должно ограничивать иной составляющей права на защиту – возможности лицом 

с психическим расстройством самостоятельно реализовать это право, отстаивать 

свою процессуальную позицию по делу, в том числе и за счет личного, непо-

средственного участия в состязательном судебном разбирательстве. 

В действующем УПК РФ право лица, в отношении которого ведется про-

изводство о применении принудительных мер медицинского характера, на лич-

ное участие в судебном заседании получило легальное закрепление в ст. 437 

УПК РФ, но только после признания в 2007 г. Конституционным Судом РФ ря-

да уголовно-процессуальных норм не соответствующими Конституции РФ [7]. 

По мнению ряда исследователей, первоначальная редакция ст. 437 и 441 

УПК РФ ставила «под сомнение способность таких лиц в силу особенностей их 

психического здоровья полноценно участвовать в производстве по уголовному 

делу» [4, с. 29] и ограничивала реализацию лицом, в отношении которого ве-

дется производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра, его процессуальных прав. 

Внесенные в ст.437 УПК РФ Федеральным законом от 29.11.2010 г. 

№ 323-ФЗ [8] изменения закрепили право лица, в отношении которых ведется 

указанное производство, на личное участие в судебном заседании. Таким обра-

зом, существенно были расширены возможности защиты такого лица, обеспе-

чение которой ранее во многом зависело от соответствующего процессуального 

поведения его защитника и законного представителя. 

Однако законодатель, наделяя таким правом лицу, отношении которого 

ведется производство о применении принудительных мер медицинского харак-

тера, определил это право не как абсолютное, а как реализуемое под условием, 

поскольку увязал возможность такого участия с особенностями психического 

состояния этого лица. Из этого следует вывод, что на суд возлагается обязан-

ность по установлению психического состояния данного лица и оценке его вли-
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яния на возможность личного участия или неучастия в судебном заседании по 

уголовному делу. 

На значимость личного участия такого лица в судебном заседании неод-

нократно обращали внимание исследователи, изучающие различные аспекты 

данной проблемы. По мнению А.И. Говруновой, личное присутствие лица, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, в судебном заседании, необходимо как минимум для 

того, чтобы суд мог дать оценку его психического состояния и принять мотиви-

рованное решение относительно его личного участия в судебном разбиратель-

стве для того, чтобы судья мог лично убедиться в его психическом состоянии и 

принять решение о рассмотрении дела с участием этого лица или без [2]. 

М.Ш. Буфетова полагает, что, поскольку процессуальный статус лица, в отно-

шении которого ведется производство о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, приравнивается к процессуальному статусу обвиняемо-

го, то такое лицо должно иметь и право давать показания в суде [1]. В.В. Кача-

лов считает, что «возможность участия данного лица в производстве по про-

длению, изменению либо отмене назначенной судом принудительной меры ме-

дицинского характера связана, в первую очередь с возможностью выяснения 

его позиции по данному делу» [3, с. 96].  

Стоит согласиться с точкой зрения ученых о необходимости для судьи 

лично убедиться в психическом состоянии лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Безусловно, судья не является специалистом в области психиатрии. Но ему 

предоставлены полномочия по исследованию экспертного заключения, получе-

нию показаний эксперта, разъясняющих его, в случае необходимости привле-

чению специалиста. Полагаем, что необходимо исходить из того, что законода-

тель презюмирует личное участие лица, в отношении которого ведется произ-

водство о применении принудительных мер медицинского характера, в судеб-

ном заседании, однако данная презумпция является опровержимой. Юридиче-

ская оценка, даваемая судом при исследовании медицинских выводов о состоя-

нии психического здоровья такого лица позволит или признать или опроверг-

нуть данную презумпцию, что должно найти свое отражение в мотивированном 

судебном решении. 

К сожалению, отсутствие в уголовно-процессуальном законе более де-

тальных норм, регламентирующих реализацию указанным лицом права на лич-

ное участие в судебном заседании ведет к негативным последствиям. В судеб-

ной практике отсутствует единообразный подход к определению критериев до-

пустимости личного участия этого лица в судебном заседании в зависимости от 

его психического состояния. Разрешение данного вопроса, как правило, проис-

ходит на первом судебном заседании, поскольку после проведения судебно-

психиатрической экспертизы до начала судебного заседания проходит значи-

тельное время, в течение которого может измениться и психическое состояние 

лица, причем как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. 

Формированию внутреннего убеждения судьи о возможности личного 

участия лица, в отношении которого ведется производство о применении при-
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нудительных мер медицинского характера, предшествует общая оценка про-

цессуального поведения лица в судебном заседании, его способности давать 

показания и отвечать на вопросы суда и сторон. При этом суд исходит из инте-

ресов такого лица, поэтому оценивает и характер влияния собственно судебно-

го разбирательства на его психическое состояние. Однако отказу в реализации 

его права на личное участие в судебном разбирательстве должны предшество-

вать только обоснованные, в какой-то мере доказанные, сомнения в возможно-

сти его реализации и убеждение правоприменителя в негативном воздействии 

участия такого лица в судебном заседании на его психическое состояние. 

Рассмотрение судом вопроса о возможности участия лица в судебном за-

седании, по нашему мнению, во-первых, обеспечивает его право на защиту, во-

вторых, соответствующие процессуальные действия охраняет психику «душев-

нобольного» от негативного психоэмоционального воздействия, ухудшения его 

психического состояния, которые могут возникнуть при допросе потерпевших, 

свидетелей, а также обеспечивают безопасность других участников судебного 

разбирательства от возможного психонегативного поведения этого лица.  

Однако судья, разрешающий данный вопрос, должен исходить не из соб-

ственных жизненных представлений о нормальности или ненормальности по-

ведения, а из и имеющегося заключения судебно-психиатрической экспертизы, 

содержащей определенные выводы, которые и позволят прогнозировать пове-

дение в судебном заседании лица, в отношении которого ведется производство 

о применении принудительных мер медицинского характера.  

К сожалению, на практике уголовное дело может поступить в суд не сразу 

же после производства судебно-психиатрической экспертизы. А за этот период 

психическое состояние «душевнобольного» может измениться. С этой позиций 

заслуживает внимания предложение, высказанное А.Л. Осиповым, который опи-

раясь на позиции ЕСПЧ, предлагает не реже чем один раз в месяц следователю, 

судье выяснять сведения о способности лица самостоятельно осуществлять свои 

права и законные интересы, для чего предлагается проводить соответствующее 

освидетельствование. По мнению исследователя, такой подход позволит 

наилучшим образом обеспечить лицу с психическим расстройством права, за-

крепленные на уровне международно-правовых норм и принципов [6].  

Таким образом, действующий уголовно-процессуальный закон в части 

регулирования решения вопроса о личном участии в судебном заседании лица, 

в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, требует доработки, целью которой станет уточне-

ние процедуры психиатрического освидетельствования лица перед судебным 

заседанием. Полагаем, что это позволит сократить риск необоснованного огра-

ничения права такого лица на защиту и обеспечить его участие в судебном раз-

бирательстве. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Буфетова М.Ш. Значение показаний лица, в отношении которого ведет-

ся производство о применении принудительных мер медицинского характера, 



424 

на стадии судебного разбирательства // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. – 2013. – № 1. – С. 5–9. 

2. Говрунова А.И. Процессуальные права и законные интересы лица, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера // Общество и право. – 2010. – № 2 (29). – С. 212–215. 

3. Качалов В.И. Производство по применению принудительных мер ме-

дицинского характера, назначенных судом: вопросы совершенствования // Рос-

сийское правосудие. – 2017. – № 4. – С. 95–100. 

4. Марковичева Е.В. Обеспечение права на справедливое судебное разби-

рательство в производстве о применении принудительных мер медицинского 

характера // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 4. – С. 28–31. 

5. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Вер-

хов. Суда Рос. Федерации от 30.06.2015 г. № 29 // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Осипов А.Л. Производство о применении принудительных мер меди-

цинского характера: национальное и международно-правовое измерение // Ак-

туальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 136–141. 

7. По делу о проверке Конституционности ряда положений статей 402, 

433, 438, 439, 431, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Абламского С.Г., Лобашовой С.Г. и 

Матвеева В.К. : Постановление Конституц. Суда РФ от 20.11.2017 г. № 13-П // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 48. – Cт. 6030.  

8. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федер. закон от 29.11.2010 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6419. 

 

Информация об авторе 

 

Шатрова Анна Вячеславовна – аспирант кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия», Москва, судья Норильского городского су-

да Красноярского края, Норильск, Россия, e-mail: anna9135891004@gmail.com. 

 

Аuthor 

 

Anna V. Shatrova – postgraduate student of the Department of Criminal Proce-

dure Law named after N.V. Radutnoy, Russian State University of Justice, Moscow, 

Judge of the Norilsk City Court of the Krasnoyarsk Territory, Norilsk, Russia, e-mail: 

anna9135891004@gmail.com. 

  



425 

УДК 344.65 

Н.Е. Яременко 

 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Надзорное производство в Российской Федерации играет большую роль в 

системе российского правосудия, гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина. В рамках данной статьи авторами проведено сравнительное иссле-

дование производства в суде надзорной инстанции Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Обосновывается необходимость внесения изменений и 

дополнений в действующие нормы Уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации. 

Ключевые слова: надзорное производство, права и свободы, надзорная 

жалоба (представление), сравнительный анализ. 

 

N.E. Yaremenko 

 

PROCEEDINGS IN THE COURT OF SUPERVISORY INSTANCE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS: 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS 

 

Supervisory proceedings in the Russian Federation play an important role in 

the Russian justice system, the guarantee of human and civil rights and freedoms. 

Within the framework of this article, the authors conducted a comparative study of 

the proceedings in the court of supervisory instance of the Russian Federation and the 

Republic of Belarus. The necessity of making changes and additions to the existing 

norms of the Criminal Procedure legislation of the Russian Federation is justified. 

Keywords: supervisory proceedings, rights and freedoms, supervisory com-

plaint (submission), comparative analysis. 

 

В соответствии с императивными правовыми нормами Конституции РФ, 

права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. Защита и 

надлежащее обеспечение прав и свобод возложены на государство в лице его 

соответствующих органов. От того, в какой мере реализуются права и свободы, 

зависит и престиж Российской Федерации на международном уровне. Осу-

ществление правосудия производится в каждом государстве. Судьи независи-

мы, беспристрастны и подчиняются только закону, выступая гарантом восста-

новления и надлежащей защиты нарушенных прав и свобод. 

Суды Российской Федерации имеют своим основным предназначением 

осуществление правосудия путем защиты нарушенных прав и свобод человека 

и гражданина, юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления [4, с. 189]. Его эффективность зависит, в первую очередь, от 
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грамотного построения системы действующего законодательства, квалифика-

ции судей и работников аппарата суда. 

Производство в суде надзорной инстанции является возможностью для 

лиц, участвующих в рассмотрении уголовного дела, добиться его пересмотра 

по существу, поскольку в судебных инстанциях даже самых развитых стран не 

исключены судебные ошибки, нуждающиеся в исправлении. В рамках УПК РФ 

закреплено, что полномочием на пересмотр уголовного дела в порядке надзора 

обладает только Президиум Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ). Институт 

судебного надзора является не сугубо российским, содержится он также и в 

УПК Республики Беларусь, сравнительный анализ с которым и является целью 

настоящей статьи. 

Так, важно отметить, что в соответствии с законом на основании жалоб и 

представлений в порядке надзора только Президиум ВС РФ вправе пересматри-

вать судебные решения (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ). В отличие от системы россий-

ского законодательства, УПК Республики Беларусь значительно расширяет 

компетенцию судов на рассмотрение дел в порядке надзора.  

Так, Президиумам областного, Минского городского судов предоставле-

но право в порядке надзора пересматривать приговоры (определения, поста-

новления), вступившие в законную силу, вынесенные районными и городскими 

судами, в отношении которых в надзорную инстанцию названного уровня по-

ступили жалобы или протесты (ч. 1 ст. 407 УПК Республики Беларусь).  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Беларусь (далее – ВС РБ) рассматривает уголовные дела по протестам на по-

становления президиумов областных, Минского городского судов, или, когда 

нет кворума, необходимого для президиумов названных судов для пересмотра 

приговоров, определений, постановлений районных (городских) судов, всту-

пивших в законную силу. Приговоры, определения, постановления областных, 

Минского городского судов, если они не были предметом апелляционного рас-

смотрения в ВС РБ также рассматривает Судебная коллегия по уголовным де-

лам (ч. 2 ст. 407 УПК Республики Беларусь). 

Президиуму ВС РБ в порядке надзора отнесены дела по протестам на 

приговоры и определения, которые при рассмотрении уголовных дел постано-

вила судебная коллегия ВС РБ (ч. 4 ст. 407 УПК РБ). 

Рассмотрение же уголовных дел по протестам на постановления Прези-

диума ВС РБ, или когда нет кворума на заседании Президиум ВС РБ по рас-

смотрению протестов на вступившие в законную силу приговоры, определения, 

постановления районных (городских) судов, областных, Минского городского 

судов (ч. 4.1 ст. 407 УПК РБ), которые вступили в законную силу и в отноше-

нии которых внесены протесты отнесены к подсудности Пленума ВС РБ [6]. 

Из анализа вышеизложенного следует, что суды иного звена, осуществ-

ляющие юрисдикцию в Республике Беларусь, помимо Верховного Суда, обла-

дают полномочием на пересмотр уголовных дел в порядке надзора, что отсут-

ствует в реалиях российской уголовно-процессуальной системы. Разумеется, 

отнесение некоторых категорий дел, пересматриваемых в порядке надзора в 

Республике Беларусь, к подсудности нижестоящих судов, проще обеспечивает 



427 

лицам, защищающим свои права, доступ к правосудию. Лицо, считающее свое 

право нарушенным, может обратиться не только в высший судебный орган, но 

и в иной суд, в соответствии с правилами подсудности. 

Верховный Суд РФ располагается в Москве, и для многих участников су-

дебного разбирательства, желающих принимать непосредственное, личное уча-

стие в рассмотрении уголовного дела в судебном заседании суда надзорной ин-

станции, такая территориальность является очень проблемным вопросом, спо-

собным привести, в том числе, к росту, понесенных стороной судебных расходов 

(например, транспортные расходы, проживание в гостинице, питание) [5, с. 61]. 

Однако мы полагаем, что законодательное отнесение института пере-

смотра судебных решений в порядке надзора к исключительной компетенции 

Президиума ВС РФ, является логически адекватным, ввиду стремления к ми-

нимизации случаев коррумпированности судей [2, с. 77; 3, с. 176], наиболее вы-

сокого уровня их профессионализма, а также повышенного уровня социальной 

ответственности. Кроме того, закон закрепляет, что заинтересованные лица не 

лишены возможности принимать участие в процессе с использованием средств 

видео-конференц-связи, заблаговременно подав суду соответствующее хода-

тайство (ч. 4 ст. 240 УПК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 404 УПК Республики Беларусь, протесты в порядке 

надзора праве приносить: Председатель ВС РБ, Генеральный прокурор Респуб-

лики Беларусь – на приговоры, определения, постановления любого суда Рес-

публики Беларусь, за исключением постановлений Пленума ВС РБ; заместите-

ли Председателя ВС РБ, Генерального прокурора Республики Беларусь – на 

приговоры, определения, постановления любого суда Республики Беларусь, за 

исключением постановлений Президиума ВС РБ и Пленума ВС РБ; председате-

ли областного, Минского городского судов, прокуроры областей, города Мин-

ска в пределах своей компетенции – на приговоры, определения, постановления 

районного (городского) суда и апелляционные определения судебной коллегии 

по уголовным делам, соответственно, областного, Минского городского судов. 

Глава 48.1 УПК РФ «Производство в суде надзорной инстанции» такой 

возможности ни Председателю ВС РФ, ни его заместителям не предоставляет. 

Вместе с тем, гл. 49 УПК РФ «Возобновление производства по уголовному де-

лу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств», в специально установ-

ленных законом случаях допускается пересмотр судебного решения Президиу-

мом ВС РФ по представлению Председателя ВС РФ (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). К 

вышеуказанным случаям УПК РФ относит: признание Конституционным Су-

дом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном 

деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации; установленное 

Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской 

Федерации уголовного дела (пп. 1, 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ). 

В связи с изложенным, полагаем, что в данном случае, законодательство 

Российской Федерации нуждается в дополнении на примере УПК Республики 

Беларусь. В целях повышения уровня эффективности и работы правосудия, га-

рантированности прав и свобод человека и гражданина, председателя ВС РФ (а 
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также его заместителей) необходимо наделить полномочиями на истребование 

любого уголовного дела из любого суда по жалобам, поступившим от заинтере-

сованных лиц (которые также должны будут соответствовать законодательно 

установленной форме, и с приложением заверенных соответствующими судами 

судебных актов) и принесение протеста в порядке надзора в Президиум ВС РФ.  

Указанное нововведение значительно ускорит судопроизводство в суде 

надзорной инстанции, частично избавив заявителей от стадии изучения судьей 

ВС РФ надзорных жалоб (представлений) и вынесения необоснованных поста-

новлений об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмот-

рения в судебном заседании Президиума ВС РФ. 

Исходя из ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ, при рассмотрении уголовного дела в 

порядке надзора Президиум ВС РФ проверяет правильность применения норм 

уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами, рас-

сматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, представления. В 

интересах законности Президиум ВС РФ вправе выйти за пределы доводов 

надзорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объ-

еме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в 

порядке надзора.  

Данное законодательное положение значительно отличается от УПК Рес-

публики Беларусь. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 414 УПК Республики Беларусь, 

при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами 

протеста и обязан проверить все производство по делу в полном объеме. Если 

по делу осуждено несколько лиц, а протест принесен в отношении одного или 

части осужденных, суд обязан проверить дело в отношении всех осужденных. 

С учетом анализа вышесказанного, позволим утверждать, что на Прези-

диум ВС РФ законодателю также необходимо возложить не право, а именно 

обязанность рассмотреть уголовное дело в полном объеме, что, несомненно, 

послужит повышению качества работы суда по пересмотру вступивших в за-

конную силу судебных решений, исправлению ошибок судов нижестоящих ин-

станций, восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Это является очень важным моментом, поскольку суд надзорной инстан-

ции выполняет своего рода «завершающий» этап проверки законности судебно-

го решения [1, с. 11], вступившего в законную силу. От выполнения Президиу-

мом ВС РФ значимых функций зависит, будут ли восстановлены нарушенные 

права потерпевшего от преступления, честь и доброе имя незаконно осужден-

ного лица и т.п. 

В заключение отметим, что современное надзорное производство в Рос-

сийской Федерации и Республике Беларусь значительно отличаются друг от 

друга при правоприменении. Считаем, что действующий Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации нуждается в предлагаемых ав-

торами законодательных корректировках, поскольку пересмотр вступивших в 

законную силу судебных решений в Президиуме ВС РФ играет огромную роль 

в российской судебной системе, являясь инструментом исправления судебных 

ошибок, допущенных нижестоящими судами, а также гарантом справедливости 
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и эффективности правосудия, защиты прав и свобод граждан, юридических 

лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. 
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