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УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОСУДЕБНОГО  

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве, 

проанализирован порядок составления и подписания досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
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THE PARTICIPATION OF LEGAL COUNSEL WHEN SIGNING A  

PRETRIAL AGREEMENT ON COOPERATION IN CRIMINAL  

PROCEEDINGS  

 
Annotation: the article discusses the conclusion of pre-trial agreement on 

cooperation in criminal proceedings, reviewed procedures for the preparation 

and signing of the pre-trial agreement on cooperation. 

Keywords: criminal process; the conclusion of the pretrial agreement on 

cooperation; preparation of draft pre-trial cooperation agreements; the 

participation of defence counsel in the drafting of the pretrial agreement. 

 

Понятие «досудебное соглашение о сотрудничестве» в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовало до принятия 

федерального закона №141 от 29 июня 2009 г., в соответствии с которым 

УПК РФ была дополнен главой 40.1 «Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».  

Досудебное соглашения о сотрудничестве определено в п. 61 ст. 5 УПК 

РФ как «соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого 
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или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления обвинения». Цель соглашения - привлечь 

обвиняемого к активному, заинтересованному и добросовестному 

содействию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании соучастников преступления, розыске имущества, 

добытого в результате преступления [1]. 

Анализ статей, содержащихся в главе 40.1 УПК РФ, 

регламентирующей деятельность органов предварительного следствия, 

прокурора, суда и иных участников уголовного судопроизводства при  

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и особого порядка 

принятия по уголовному делу судебного решения, позволяет сделать вывод о 

том, что в исследуемой ситуации в ходе предварительного расследования 

обязательно производство следующих процессуальных действий: 

- подача подозреваемым или обвиняемым через следователя 

письменного ходатайства на имя прокурора о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Подозреваемый или обвиняемый вправе 

заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 

предварительного следствия [2]; 

- изучение заявленного ходатайства следователем в течении 3-х суток с 

момента его поступления и принятие решения о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве, либо об отказе в удовлетворении 

заявленного ходатайства. Принятое решение оформляется в форме 

постановления, которое следователь обязан согласовать с руководителем 

следственного органа; 

- рассмотрение прокурором поступившего от следователя постановления 

о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве 

и ходатайства о заключении досудебного соглашения заявленное 

подозреваемым или обвиняемым. По результатам изучения указанных 

процессуальных актов прокурор принимает решение в форме постановления 

об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; 

- составление прокурором досудебного соглашения о острудничестве с 

участием следователя, подозреваемого (обвиняемого) и защитника. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, 

подозреваемым или обвиняемым, его защитником; 

- направление прокурором следователю для приобщения к материалам 

уголовного дела досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление 

следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, 

постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве; 

consultantplus://offline/ref=6DDB855A9B1FF2EC9304C76A44501BE5EEB4493153CCE7222595869228A4293E23A211D7658042504DK2L
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- разрешение следователем вопроса о выделение из уголовного дела в 

отдельное производство другое уголовное дело в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности 

подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, 

идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного 

дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, выделенному в отдельное производство; 

- рассмотрение прокурором поступившее от следователя уголовное дело 

в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, а также материалов, подтверждающие соблюдение 

обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным 

соглашением. В случае утверждения обвинительного заключения прокурор 

выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания; 

- вручение прокурором копии вынесенного представления обвиняемому 

и его защитнику. 

Среди указанных действий, на наш взгляд, центральным является 

деятельность по составлению и подписанию досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

В соответствии с п. 1.8.  приказа Генерального прокурора РФ «Об 

организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве 

по уголовным делам» от 15 марта 2010г.  №107, подготовка проектов 

досудебных соглашений о сотрудничестве и иных процессуальных 

документов осуществляется:  

- в подразделениях главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в соответствии с их компетенцией при 

подписании указанных соглашений Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителями;  

- в управлениях и отделах прокуратур субъектов Российской 

Федерации, приравненных к ним военных прокуратур и иных 

специализированных прокуратур в соответствии с их компетенцией при 

подписании указанных соглашений прокурорами субъектов Российской 

Федерации, приравненными к ним военными прокурорами и прокурорами 

иных специализированных прокуратур, их заместителями;  

- помощниками и старшими помощниками прокуроров городов, 

районов, других территориальных прокуроров, приравненных к ним военных 

прокуроров, прокуроров иных специализированных прокуратур в 

соответствии с их компетенцией при подписании указанных соглашений 

прокурорами городов, районов, приравненными к ним военными 

прокурорами, прокурорами иных специализированных прокуратур, их 

заместителями.  

В п. 1.7. указанного выше приказа Генпрокурора обращено внимание 

на необходимость «составлять досудебные соглашения о сотрудничестве с 

участием следователя, подозреваемого (обвиняемого), в том числе 

consultantplus://offline/ref=6DDB855A9B1FF2EC9304C76A44501BE5EEB4493153CCE7222595869228A4293E23A211D7658042524DK7L
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содержащегося под стражей, а также защитника». При этом в самом 

досудебном соглашении о сотрудничестве, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 317.3 

УПК РФ, должны быть указаны «действия, которые подозреваемый или 

обвиняемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, 

указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве». 

Однозначно, вся информация, сообщенная подозреваемым или 

обвиняемым при составлении досудебного соглашения, будет являться 

следственной тайной.  Закономерен вопрос, а как в данной ситуации 

обеспечить тайну следствия, если в соответствии с действующими 

правовыми актами, доступ к сведениям, которые сообщит подозреваемый 

(обвиняемый) имеют не только следователь и прокурор, но и отдельные 

работники прокуратур, а также защитник.  Ответ прост – это практически 

невозможно. Наивно верить в порядочность адвокатов, защищающих 

интересы преступных группировок, да и в органах прокуратуры не все 

работники добросовестно выполняют свои обязанности. 

Невозможно понять, зачем уголовно-процессуальный закон дает право 

защитнику знать о том, какое содействие обязуется оказать подозреваемый 

или обвиняемый в раскрытие и расследовании преступлений, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого преступным путем.  Ведь в процессе добровольного 

изложения подозреваемым (обвиняемым) своих действий, которые он 

обязуется совершить, на наш взгляд, невозможно каким-либо образом 

нарушить его права и интересы, да и в юридической помощи в данный 

момент он не нуждается[3,4,5,6]. 

Внеся защитника в круг лиц, которые будут обладать информацией, 

которую сообщит при подписании досудебного соглашения о сотрудничестве 

подозреваемый или обвиняемый, законодатель даже не задался вопросом, а 

желает ли сам подозреваемый (обвиняемый) этого.  

Практический опыт работы дает право утверждать о том, что лицо, 

желающее сотрудничать со следствием, в максимальной степени 

заинтересовано в том, чтобы об этом знало, как можно меньше лиц, так как 

от этого напрямую зависит его безопасность и безопасность близких ему лиц. 

И, на наш взгляд, подозреваемый или обвиняемый, предполагая о том, что 

через защитника возможна утечка информации, сообщенной им следователю, 

вряд ли согласился бы с тем, чтобы защитник обладал такими сведениями. 

Однако уголовно-процессуальный закон не оставляет за ним право выбора – 

участие защитника обязательно. Это может и является одной из причин, по 

которым подозреваемые или обвиняемые неохотно идут на заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Выход из этой ситуации видится в необходимости выделения из 

структуры досудебного соглашения о сотрудничестве, бланк которого 

определен в приложение №3 к приказу Генерального прокурора РФ от 15 

марта 2010 г. №107, обязательств, которые возлагает на себя подозреваемый 

или обвиняемый. Соответственно, будет иметь место само досудебное 

соглашения о сотрудничестве, подписанное прокурором, подозреваемым или 



 7 

обвиняемым, его защитником, и приложение к нему, составленное в форме 

обязательства подозреваемого (обвиняемого) на имя следователя. В этом 

обязательстве, содержание которого до окончания предварительного 

следствия может знать только следователь, будет указано, какие конкретные 

действия подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить   в раскрытие и 

расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступления, розыске имущества, добытого 

преступным путем [7,8,9, 10,11].  

В заключении, хотелось бы отметить то, что автором не вносится ни 

каких предложения направленных на изменение и совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства. Это, на наш взгляд, 

невозможно без проведения соответствующего научного исследования. 

Хотелось просто обозначить одну из существующих проблем действующего 

института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовно-

процессуальном законодательстве России. 
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Проблемы предупреждения женской преступности должны решаться в 

рамках предупреждения преступности в целом. 

Предупреждение преступлений – комплекс взаимосвязанных 
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социально-экономических, политических, культурно-воспитательных мер, 

осуществляемых государственными, муниципальными органами, 

общественными формированиями и отдельными гражданами в целях 

противодействия преступности, преодоление порождающих ее причин. 

Предупреждение представляет собой рациональное и гуманное 

средство борьбы с преступностью, средство, предусматривающие не 

наказание, а прежде всего совершенствование условий жизнедеятельности 

людей и их воспитание. Общество значительно больше заинтересованно в 

том, чтобы не допускать совершение преступлений, чем в применении 

наказания к лицам уже после того, как они причинили ущерб (иногда 

непоправимый) господствующим общественным отношениям, субъектам 

этих отношений.  

Обязательной предпосылкой успешности специальных мер (программ) 

по предупреждению преступности женщин является достижение качественно 

иного состояния общества. В новом обществе женщина должна занять 

принципиально иной жизненный статус, она должна быть защищена 

законом[7], обычаями и традициями, ее следует избавить от роли основной 

или даже равной с мужчинами «добытчицы» материальных благ, больше 

сосредоточив внимание и силы на детях, семье [1]. 

Необходимо выработать общий основополагающий принцип 

профилактической работы с женщинами, которые совершили или могут 

совершить преступление. В качестве такого принципа могут выступать 

гуманность и милосердие к этим женщинам, понимание причин, толкнувших 

их на уголовно наказуемые или безнравственные поступки, стремление 

помочь им выйти из порочного круга, разобраться в собственной жизни. 

Гуманность и милосердие к женщинам должны проявляться не только в 

действиях конкретных должностных лиц или представителей 

общественности. Ими должны быть проникнуты законы - уголовный, 

уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, другие нормативные 

акты, например, правила внутреннего распорядка в исправительных 

учреждениях 

Профилактика антиобщественного поведения и преступлений женщин 

имеет большое моральное значение. Положительные результаты в этой 

области могут привести к оздоровлению нравственности, укреплению 

социально одобряемых отношений во многих областях жизни и в первую 

очередь в семье, улучшению жизни подрастающего поколения.  

Нынешние времена все больше заставляют женщин самих бороться за 

то, чтобы обеспечить себя, иногда активно работая локтями. Поэтому 

чрезвычайное значение имеет воспитание женственности, женского, а не 

мужского типа поведения. Это очень важно для пресечения роста 

насильственной преступности женщин, которая представляет собой большую 

угрозу нравственному здоровью общества. Такое воспитание требует особой 

подготовленности, особого мастерства воспитателей. Оно должно начинаться 

в семье, а закрепляться в школе. Однако подобная переориентация 

определяется и характером общения, в которое включена девочка и девушка, 
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положением женщины в обществе, уровнем его нравственности, 

защищенности. 

Помимо финансовой и материальной поддержки, семьи должны 

получать более существенную помощь по уходу за детьми, срочную помощь 

в кризисной ситуации, например, в связи с болезнью одного из ее членов и ее 

распада, различного рода рекомендации, особенно для одиноких матерей. 

Социальная поддержка, например, матери-одиночки, должна включать в себя 

не только выплату ей денежного пособия, пусть и не одноразового. Не менее 

важно предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять 

социальный престиж своего труда, получить более высокую квалификацию и 

т.д. Наверно, это будет иметь немалые нравственные последствия.  

При рассмотрении криминологической проблемы, связанной с 

трудовой деятельностью женщин, в первую очередь надо отметить, что такие 

проблемы в полном объеме могут быть решены при подъеме экономики всей 

страны, росте реальных доходов населения, заработной платы мужчин, 

профессионально квалификационной подготовленности женщин, сокращение 

их рабочего дня или рабочей недели при сохранении прежней заработной 

платы, прежде всего для тех, кто имеет детей, введении дополнительных 

отпусков, улучшении условий труда и т.д.  

В книге «Преступность среди женщин» Ю.М. Антонян высказал 

предположение о целесообразности предоставления женщинам при прочих 

равных условиях более легкие работы. Кроме того, было полезно разработать 

перечень профессий, производств и должностей по отраслям хозяйства и 

предприятиям, которые должны замещаться преимущественно женщинами, а 

также дифференцировать нормы выработки по полу и предусмотреть 

создание и использование технологий, которые исключали бы вредные 

воздействия на женский организм[2]. 

 Труд женщин не должен вызывать у них усталость и раздражение, а 

тем более ненависть и стремление бросить ее, попытавшись найти средства к 

существованию иным путем. Их производственная занятость не должна 

порождать нежелание заниматься еще и семейными делами, и воспитанием 

детей. От этого страдает и само производство, поскольку такой труд не 

побуждает к творческому к нему отношению.  

Существенный вклад в профилактику антиобщественного поведения 

женщин способна вносить церковь, поскольку, как известно, в силу 

особенностей их психологии они весьма чувствительны к религии и 

религиозным обрядам. Помощь церкви должна выражаться не только в 

материальной поддержке конкретным женщинам или формальном участии в 

планируемых общесоциальных или специальных профилактических 

мероприятиях. Назначение церкви в воспитании высокой духовности 

женщин, их нравственном совершенствовании, надлежащего отношения к 

высшим человеческим ценностям, долгу перед семьёй, детьми, обществом. 

Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи, скромности и 

послушания, с ее умением умиротворить людей имеет все возможности 

способствовать снижению социальной напряженности в целом и 
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тревожности женщин в частности. 

Большую роль в предупреждении преступности женщин призваны 

сыграть инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку 

воспитательное воздействие на девушек подростков, могущих стать на 

преступный путь, не только весьма гуманный, но и очень эффективный 

способ борьбы с этим видом преступности. Сотрудники службы должны 

быть вооружены знаниями психологии и педагогики, умением выявлять 

таких подростков и оказывать им необходимую помощь, в том числе и 

медицинскую[6].  

В ранние профилактики сексуальной деморализации девочек более 

заметную роль могут сыграть медицинские работники, оказывающие им 

гинекологическую и венерологическую помощь. Они способны не только 

своевременно выявлять и лечить гинекологические расстройства и 

венерические болезни, но и устанавливать тех из них, которые уже начали 

совершать аморальные действия, а также источник развращающего влияния 

на несовершеннолетних. Гинекологи могут фиксировать и случаи 

посягательства на их половую неприкосновенность и принимать 

необходимые меры медико-педагогического характера к потерпевшим, 

ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 

ответственности лиц, совершивших такие посягательства.  

Опросы преступниц дают основания сделать вывод о том, что если бы 

профилактическая работа была проведена в момент зарождения конфликтной 

ситуации, то многие преступления не были бы совершенны. Это положение 

относится к вопросам предотвращения у женщин, возникающих не только на 

семейно-бытовой почве, но и в производственных коллективах[3]. 

Необходима комплексная криминологическая программа 

профилактики женской преступности[9].  

При разработке этой программы следует помнить о специфике женской 

преступности, необходимо учитывать причины преступности женщин и 

причины их индивидуального преступного поведения. 
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sometimes beyond recreate; it breeds mistrust and hatred among social and 

national groups, which sometimes cannot be overcome within a generation.  

Key words: terrorism, terrorist act, terrorist crime, the determinants of 

terrorism «criminological factor». 

 

Проблема причин и условий преступности в целом и отдельных ее 

видов – не только теоретическая, но и практическая проблема. Во-первых, в 

«Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», 

утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 г., во главу у
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террористические акты становятся частью военных действий (например, 

набеги чеченских боевиков на российские города в 1995-1996 гг.).  

3. Наличием стран или социальных групп, отличающихся от своих 

соседей высоким уровнем материального благосостояния и культуры, 

диктующим свою волю другим странам и социальным группам и в силу этого 

вызывающим зависть и ненависть.  

4. Существованием тайных и полутайных обществ и организаций (в 

частности, религиозных и сектантских), которые наделяют себя магическими 

и мессианскими способностями, вырабатывают единственно верное учение о 

спасении человечества, коренном улучшении его жизни, создании строя 

всеобщей справедливости и достатка.  

5. Давние традициитерроризма прочные укрепление в сознание людей, 

допускающих возможность игнорирования закона и прав личности, 

применения насилия для достижения своих целей.  

6. Нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, 

конфликтами при разделе собственности, слабой защищенностью деловых 

людей со стороны правоохранительных органов. 

 Из числа условий терроризма Ю.М. Антонян выделил: 

 а) слабость государственной власти, ее учреждений и институтов, 

неспособность правоохранительных органов своевременно выявлять и 

обезвреживать террористов и их соучастников; 

 б) одобряющее, поддерживающее отношение к террористам их 

социального окружения, населения, отдельных групп; 

 в) наличие значительной группы людей, профессионально 

настроенных на военную работу, однако вытесненных с военной службы и не 

нашедших себе применения[2]. 

Иные причины терроризма указал бывший заместитель Министра 

внутренних дел РФ А.Л. Еделев:  

- отсутствие глобальной стратегии развития общества; 

-растущая социальная дифференциация, дальнейшее расслоение 

общества на богатых и бедных;  

- углубляющиеся противоречия в сфере экономики, с одной стороны, и 

непринятие частью населения новых экономических отношений – с другой; 

-отсутствие достаточного профессионализма, низкая эффективность 

функционирования системы власти, государственного аппарата и 

правоохранительных структур; 

- отсутствие современных и эффективных защитных институтов, ранее 

функционировавших в сфере морали;  

- утрата общечеловеческих установок, мотиваций и ценностей в 

воспитательной работе; жесткое, целенаправленное распространение и 

воздействие западной культуры и мифов, формирующих жестокость и 

вандализм; 

- рост вербальной агрессии и анонимных угроз в отношении «чужих» 

(представителей власти, коммерческих структур, лиц другой 

национальности, религии и т.п.);  
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-обращение к духовному наследию религиозных и других 

экстремистских организаций, в которых культ силы и оружия является 

обязательным элементом быта и образа жизни [3]. 

Сторонники другого подхода считают, что в социальной сфере 

взаимодействие причины и следствия происходит через сознание людей. 

Поэтому при объяснении причин преступного поведения необходимо 

учитывать психологические и социально-психологические факторы. 

Объективные обстоятельства сами по себе не порождают преступность, а 

потому не могут служить ее причинами. Эти обстоятельства способны только 

формировать причину – отклоняющуюся психологию людей либо 

способствовать совершения преступлений. Н.Ф. Кузнецова утверждала, что 

причины в социальной детерминации всегда субъективные, относятся к 

сфере сознания и социальной психологии. Все остальные детерминанты – это 

условия преступности. С ее точки зрения, причины – это социально- 

психологические детерминанты, которые непосредственно порождают, 

воспроизводят преступность и преступления [4]. 

Криминологи третьего подхода делят причины и условия преступности 

на объективные и субъективные. Причем объективные факторы являются 

причинами непосредственной субъективной причины. Так, В.В. Лунеев 

отметил субъективные причины террористической деятельности, а затем 

объективные причины и условия. Он отметил, что ближайшей субъективной 

причиной террористической деятельности является мотивация субъектов 

терроризма, которая есть субъективное отражение объективных причин и 

противоречий [5]. Это мотивации самоутверждения, служения фанатичной 

идее «спасения» мира, агрессивность, крайняя нетерпимость к инакомыслию, 

людям другой национальности и другого вероисповедания, влечение к 

самоуничтожению и уничтожению других и т. д. 

 Мотивы террористической деятельности организаторов, 

руководителей и мотивы рядовых исполнителей, участников 

террористических преступлений существенно различаются. В основе 

мотивации первых лежит стремление обеспечить себе власть и криминальное 

предпринимательство, создать самостоятельное государство и уйти от 

контроля федеральной власти, объединиться с исламским миром, а вторые 

мотивируют свое участие в террористической деятельности необходимостью 

«победы» ислама в разных его проявлениях или стремлением приобрести 

материальные блага, поскольку они ничего больше не умеют делать, а 
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порождают.  

В утвержденной Президентом РФ «Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации» детерминанты терроризма тоже 

именуются факторами.  

В ней перечислены следующие основные внешние факторы, 

способствующие возникновению и распространению терроризма в России:  

1. Попытки проникновения международных террористических 

организаций в отдельные регионы России.  

2. Наличие очагов террористической активности вблизи 

государственной границы России и границ ее союзников. 

3. Наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков 

для международных террористических и экстремистских организаций, в том 

числе антироссийской направленности, а также теологических учебных 

заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма. 

4. Финансовая поддержка террористических и экстремистских 

организаций, действующих на территории РФ, со стороны международных 

террористических и экстремистских организаций. По экспертным оценкам 

МВД РФ, ежегодно она составляет более 60 млн долларов США. 

Иностранными источниками финансирования терроризма служат взносы 

международных террористических и экстремистских организаций 

(приблизительно 50 млн долларов США), пожертвования верующих, взносы 

зарубежной чеченской диаспоры и неправительственных исламистских 

организаций в Саудовской Аравии, Египте, Индонезии, Кувейте, Пакистане, 

Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и других государствах[7]. 

5. Стремление ряда государств ослабить Россию и ее позицию в мире, 

установить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных 

субъектах РФ.  

6. Распространение идей терроризма и экстремизма через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой 

информации.  

7. Заинтересованность субъектов террористической деятельности в 

широком освещении этой деятельности в СМИ в целях получения 

наибольшего общественного резонанса.  

8. Отсутствие в международном сообществе единого подхода к 

определению причин возникновения и распространения терроризма и его 

движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной 

практике в области борьбы с терроризмом. 

 9. Отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровнях.  

После обзора различных точек зрения о причинах и условиях 

терроризма и террористической преступности в России можно сделать 

следующие выводы.  

1. В криминологии имеется несколько несовпадающих трактовок 

причин и условий терроризма и террористической преступности. Одни 

ученые считают основными их причинами объективные факторы, другие – 
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только субъективные факторы, третьи – как объективные, так и 

субъективные детерминанты. Отсутствует четкое разделение причин и 

условий террористической преступности: то, что одни называют ее 

причинами, другие именуют условиями. Существенно различаются и 

перечни причин и условий терроризма и террористической преступности, 

некоторые из них надуманны и вовсе не порождают именно терроризм.  

2. Теория факторов преступности, использованная в «Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации», обладает 

некоторыми недостатками. Перечисленные в ней факторы выступают как 

равноценные, однопорядковые. Однако они не должны быть таковыми, 

поскольку в причинном комплексе имеются главные, базисные причины и 

причины второстепенные, дополнительные, причины всеобщие, особенные и 

единичные, причины объективные и субъективные и пр. 

3. Нельзя поддержать точку зрения, согласно которой причины 

терроризма и террористической преступности всегда субъективные, а все 

остальные детерминанты (факторы) являются лишь их условиями. 

Объективные факторы, воздействуя на сознание и волю людей, выступают в 

роли причины их поведения. Отрицание этого их свойства противоречит 

принципу детерминизма. Недопустимо смешивать общие причины 

преступности, отдельных ее видов и субъективные причины 

индивидуального преступного поведения, которые заключаются в 

антиобщественных, асоциальных свойствах личности преступника. 

Основные причины терроризма следует искать не в психологии и 

психиатрии, а в политических, экономических, социальных, национальных и 

религиозных и прочих отношениях. 

4. Наиболее научно обоснованной является точка зрения, согласно 

которой необходимо различать объективные (внешние) и субъективные 

(внутренние) причины и условия терроризма и террористической 

преступности. Объективные причины служат причинами субъективных 

причин. Субъективные причины, в свою очередь, являются 

непосредственными, ближайшими причинами терроризма и 

террористической преступности. 

Подводя итог, можно сказать, что из числа условий терроризма и 

террористической преступности следует выделить: недостаточную 

эффективность профилактической, контртеррористической деятельности 

органов государственной власти и правоохранительных структур; 

распространение идей терроризма и экстремизма через средства массовой 

информации и иные каналы. 
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Аннотация: при начальном расследовании преступлений совершенных 

в сфере информационных технологий необходимо определить круг 

подозреваемых за данные преступления, и чтобы этот круг сузить и 

выявить преступника важно знать индивидуальные характеристики 
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Annotation: at initial investigation of crimes perfect 

in the field ofinformation technogies it is necessary to define a circlesuspect

ed for these crimes and to narrow this circle andeduce a criminal it is impor

tant to know individualdescriptions of hacker.  
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В связи с быстрым развитием информационных технологий, 

появляется   необходимость борьбы с незаконными деяниями в данной 

области. Глобальная компьютеризация современных государств, 

затрагивающая почти всю деятельность людей, вызвала такую сферу 

общественных отношений, которая, на сегодня не редко является объектом 
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противоправных деяний.  

Cпецифичность преступлений в сфере компьютерной информации, и 

большое количество способов преступных посягательств, их высокая 

латентность сформировали для правоохранительных органов 

труднодоступные барьеры к защите прав и интересов общества и 

государства. Российские правоохранительные органы весьма трудно 

приспосабливаются к борьбе с преступностью, которая требует для их 

расследования специальные познания. Данной проблеме был посвящен ряд 

исследований [1, 2 и др.]. Отдельно стоит отметить, что необходимость 

участия специалиста при изъятии электронных носителей информации даже 

была закреплена законодательно и получила освещение в ряде публикаций 

[3-7], 

Таким образом, одной из важнейших задач сегодняшней 

криминалистической науки является определение, и изучение проблем 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Хоть в 

последние годы в криминалистической литературе и уделяется достаточно 

много внимания методике и практике расследования компьютерных 

преступлений или, так называемых, киберпреступлений [8-14], но все же 

имеется много нерешенных вопросов. Например, нуждается в уточнении 

криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в 

сфере компьютерной информации [15, c.78]. 

Классификация лиц, которые совершают преступления в сфере 

компьютерной информации, не раз обсуждалась в криминалистической 

литературе. Среди данных лиц выделяется группа так называемых «хакеров». 

Эти лица описываются в криминалистической литературе как мастера 

высокого класса, применяющие свои умственные способности для создания 

способа преступных покушений на компьютерную информацию (в основном 

с помощью «взломов» систем компьютерной защиты и безопасности). 

Главными признаками, указывающими на совершение компьютерных 

преступлений данной категорией, некоторые авторы предлагают считать: 

 неимение целенаправленной, и логически продуманной подготовки к 

преступлению; 

 своеобразность способа совершения преступления; 

 приспособление повседневных технических средств и предметов для 

создания орудий совершения преступления; 

 отсутствие способов к сокрытию преступления; 

 наличие фактов немотивированного хулиганства [16, c.89]. 

Исходя из выше сказанного термин «хакер», не совсем точно 

характеризует рассматриваемую группу лиц, совершающих компьютерные 

преступления. 

Рассмотрим наиболее конкретно группу хакеров совершающих 

преступления, квалифицируемые статьёй 272 УК РФ «неправомерный доступ 

к компьютерной информации». «Неправомерный доступ» обозначает 

получение, в обход конкретных запретов и ограничений, возможности 
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завладения информацией или ознакомиться с ней. Возвращаясь к 

«техническому портрету» компьютерного преступника, важно отметить, что 

данный вид преступлений в сфере компьютерной информации является 

самым распространённым и обладает многими трансформациями и 

конфигурациями. Преступление и личностная характеристика преступника, 

сильно взаимосвязаны между собой. Это обусловлено тем что, получение 

неправомерного доступа к информации, которая хранится на памяти 

персонального компьютера (ПК) или на ином магнитном носителе, означает, 

что преступник обладает определённой подготовкой, а если исходить из того 

что за последнее время быстро развивается компьютерная техника и 

информационные технологии, то напрашивается вывод что посягатель на 

компьютерную информацию, обладает профессиональной подготовкой в 

области компьютерных технологий. Компьютерный преступник технически 

подготовлен, обладает спектром хорошо изученных способов, благодаря 

чему он с легкостью может подбирать «ключи» почти к любым 

«электронным» замкам. В основном к данным лицам относится выпускник 

(или студент старших курсов) технического ВУЗа, у которого имеется 

постоянный доступ к ПК (чаще всего, дома), обращающийся в определённых 

обществах (в основном, с такими же лицами, имеющие неподдельный 

интерес к компьютерным технологиям). Общий возрастной предел находится 

в пределах от 15 до 45 лет. 

Компьютерного преступника данных преступлений можно 

охарактеризовать определёнными признаками, и исходя из этого, можно 

разделить на нижеизложенные классы: 

а) «Начинающие». Возраст колеблется от   15 до 25 лет. В большинстве 

случаев данные лица имеют мужской пол. Образование - среднее, среднее 

специальное или высшее, также нередко бывает неоконченное высшее. Вся 

система их образования, так или иначе, связана с технологией, с перевесом, в 

компьютерную. Имеют семью среднего класса. К ПК начали проявлять 

интерес чаще всего уже с восьмого-девятого класса средней школы. Как 

правило, дома находится в их распоряжении один или более ПК (системы 

начального уровня типа ZX Spectrum или MSX-2, системы второго уровня 

типа Commodore Amiga или IBM PC). Понимание компьютерных технологий 

не заканчиваются языками программирования низкого и высокого уровней 

(Assembler, C++, Java) и содержат в себе познания аппаратной части 

выбранной платформы. Если говорить о трудовой деятельности они либо не 

работают, либо работают на таких должностях как «системный 

администратор» приходящего или постоянного типа в организациях с 

хорошо развитой и доступной компьютерной техникой. Личности, постоянно  

увлечённые на всем что связано с  компьютерными технологиями. Имеют 

постоянный доступ к глобальной сети Интернет. Связь с реальным миром 

практически не поддерживают предпочитая ему виртуальный мир. По кругу 

общения предпочитают лиц с похожими интересами. Всегда скрывают 

настоящие имена под  так называемыми «никами» (от английского слова 

“nickname” - кличка, прозвище, вымышленное имя), причём используют 
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«ники» и в реальном мире, тем самым отказываясь от своих настоящих имен. 

При наличии высокого уровня технического образования (или 

самообразования), гуманитарное же образование им с большим трудом 

дается (так в текстах переписки сразу видно «корявый» стиль и множество 

грамматических ошибок). При общении предпочитают выражаться на 

компьютерном сленге, при этом они являются теми любителями, которые не 

прочь смешивать в разговоре русский и английский языки.  Характеризуются 

особой несобранностью и небрежностью, могут целые дни, не выходя из 

дома проводить возле ПК, также являются любителями интернет-кафе. Свою 

преступную деятельность начинают довольно рано и, в основном, 

неосознанно, так как ещё не осознают, что все их действия квалифицируются 

по соответствующей статье УК. От последовательных удачных «краков» (от. 

англ. «crack» - взлом) защитных программ каких-либо ПК, у них появляется 

преступное поведение. Закрепление данного поведения происходит также 

под влиянием «авторитетного мнения старших товарищей». В настоящее 

время практически каждый день совершаются преступления, 

квалифицирующиеся статьей 272 УК РФ, в основном это незаконное 

получение паролей других пользователей сети Интернет для подключения к 

этой сети за чужой счёт, доступ к информации о кредитных картах в 

Интернет-магазинах в России и за рубежом (т.к. Интернет, фактически, 

интернационален). Незаконное тиражирование и распространение 

программных продуктов зарубежных и российских производителей вот их 

основная деятельность.  

б) «Закрепившиеся». Возраст находится в пределах  от   20 до 30 лет. 

Пол также остается за мужской половиной, но наблюдается увеличение числа 

лиц женского пола. Образование - среднее, среднее специальное, высшее и 

незаконченное высшее, в основном - техническое. Находятся в семье 

среднего класса и выше. Также имеют личный ПК, в основном последние 

модели. Знания в области компьютерной технологии также на уровне 

аппаратной части и языков программирования, но более 

систематизированные и «осмысленные». При совершении преступлений 

данную группу характеризует то, что они являются более подготовленными и  

используют комплект заранее подготовленных методов взлома, в основном, 

это уже готовые разработки 1-го класса или иными лицами своей группы. 

Также эти лица являются организаторами хакерских атак с исполнителями из 

1-го класса. Зачастую могут пойти на совершение преступлений 

«контактным» способом, который в свою очередь  связан  с насильственными 

действиями (получение доступа к компьютерной информации с того же 

компьютера, на котором она размещается, при невозможности удалённого 

доступа). Психотип данного преступника представляет собой лицо со 

сформировавшейся жизненной позицией причем лицо достаточно 

уравновешенное. Технические консультанты и системные администраторы в 

компьютерных фирмах, именно эти должности занимают лица данного 

класса (что позволяет им в определённых случаях получать доступ к 

компьютеру жертвы «не отходя от кассы», оставляя в его программном 
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кругах общества. Так как в данное время они являются нужными людьми и 

исходя из этого имеют связи во многих властных структурах (причём многие 

«покровители» обязаны им за определённые услуги), которые используют 

при необходимости для проникновения на закрытые объекты и для 

получения кодов доступа в сильно защищённые от «взлома» системы.  

 Свою трудовую деятельность используют лишь «для прикрытия», в 

основном начальниками или замами начальников отделов информационных 

технологий в иностранных компаниях и государственных учреждениях, а 

также в банках, основная же деятельность развёртывается в нелегальной и 

полулегальной сфере. При общении с единомышленниками используют 

сетевую связь, защищённую стойкой криптографией, либо на крайне 

конфиденциальном и индивидуальном уровне, прямого общения пытаются 

избегать.  Постоянно совершенствуют приёмы и инструменты «работы».  

В качестве вывода о преступниках, совершающих компьютерные 

преступления, можно сказать, что высокая техническая подготовленность - 

их основная черта, высокая латентность преступлений - основа их 

мотивации, внутренняя предрасположенность - основное условие вступления 

на преступный путь, и социально-экономическая ситуация в стране - 

основная причина окончательного выбора. 

На основании изложенного можно определить, что из себя, 

представляет хакер в реальном мире и знание основных черт этих лиц 

позволяет оптимизировать процесс выявления круга лиц, среди которых 

целесообразно вести поиск преступника, и точнее изобличить конкретного 

правонарушителя. 
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REASONS AND GROUNDS FOR INSTITUTING CRIMINAL CASES OF 

THEFT OF FINISHED PRODUCTS MADE BY GROUP OF PERSONS 

WITH METALLURGICHESKH PREDPIRYATY 

 
Annotation: article rassmotrivayutsya especially criminal cases on theft of 

finished goods, made by a group of persons with the metallurgical 

enterprises. We consider the reasons and onovaniya criminal cases. We 

study the system of operational-investigative, investigative, procedural and 

other actions at the stage of preliminary verification of the original material 

on the arm or theft at the metallurgical enterprises.  

Keywords: particularly the criminal complaint, reasons and grounds a 

criminal case, theft, finished products, group of persons, metallurgical 

enterprise. 

 

Возбуждение уголовного дела имеет место по материалам, где 

сосредоточены очевидные признаки краж готовой продукции [1]. По 

возбужденному уголовному делу следователь обязан изучить материалы и 

незамедлительно преступить к производству предварительного следствия. 

При этом важно, чтобы оперативные работники прежде ознакомили 

следователя с собранными материалами, позволяющими принять ему 

необходимое решение. Поводами к возбуждению уголовных дел о кражах 

готовой продукции с металлургических предприятий служат: 

- заявления или сообщения граждан, не являющихся работниками 

металлургических предприятий; 

- заявления или сообщения работников металлургического 

предприятия; 

- явка с повинной; 

- сообщение о задержании с поличным; 

- сообщение о непосредственном обнаружении признаков 

преступления органом дознания, следователем, прокурором[3,6]. 

Система оперативно-розыскных, следственных, процессуальных и 

иных действий на этапе предварительной проверки первоначальных 

материалов о подготовляемой или совершенной краже на металлургических 

предприятиях включает в себя: 

- изучение первоначальных материалов, поступивших в орган дознания 

или к следователю; 

- анализ и оценку фактических данных, содержащихся в исследуемых 

материалах; 

- принятие решения о целесообразности выезда на место 

предполагаемой кражи с целью выявления данных, указывающих на 

признаки преступления этого вида;  

- истребование от соответствующих лиц дополнительных данных, если 
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содержащиеся в первичных материалах сведения не позволяют решить 

вопрос по существу; 

- изучение дополнительно собранных сведений о фактах краж готовой 

продукции и совершивших их лиц, в совокупности с имеющимися; 

- окончательная оценка содержащихся в материалах фактических 

данных и принятие решения о возбуждении уголовного дела по 

соответствующей статье УК РФ, либо отказа в его возбуждении, или о 

передаче материалов по подследственности. 

Основание к возбуждению уголовного дела о кражах на 

металлургических предприятиях отражаются в конкретной информации, 

содержащейся в составленных определенного вида первоначальных 

документах: заявление или сообщения граждан; сообщение ревизора; 

объяснения руководителя или других должностных лиц предприятия; 

протокол либо рапорт работника органа дознания и т.д. 

Очевидные признаки краж [5] на металлургических предприятиях 

проявляются при задержании преступников с поличным во время вывоза 

готовой продукции без накладных либо по подложным сопроводительным 

документам. Значительную часть хищений удается выявить путем 

непосредственного обнаружения их признаков на приемо-сдаточных 

пунктах, складах, в цехах, когда поступление готовой продукции 

документально не подтверждено. Все это позволяет должностным лицам 

соответствующих правоохранительных органов незамедлительно принять 

решение о возбуждении уголовного дела. Бывает, что в некоторых 

заявлениях и сообщениях отсутствуют достаточные данные, указывающие на 

признаки хищения готовой продукции. В таких случаях необходимо принять 

неотложные меры к получению недостающей информации или 

перепроверить уже имеющихся сведений. 

Чтобы принять правильное решение (о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в этом), часто приходится проводить дополнительную 

проверку имеющихся сведений. В этих целях можно рекомендовать 

следующие методы сбора информации: 

- проведение инвентаризаций для проверки фактического наличия и 

сохранности готовой продукции на аналогичных объектах данного 

предприятия;  

- проведение дополнительных документальных ревизий хозяйственно-

финансовой деятельности на отдельных объектах металлургического 

предприятия; 

- истребование документов, которые содержат искаженные сведения о 

движении готовой продукции, ее сбыте, расходе денежных средств; 

- получение объяснений руководителей и должностных лиц разного 

уровня и иных лиц, причастных к проверяемым хозяйственно-финансовым 

операциям и контролю за ними; 

- получение необходимых консультаций различных специалистов о 

свойствах сырья и готовой продукции, взаимосвязи технологических 

процессов и т.д.; 
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- изучение нормативно-справочного материала (положений, 

инструкций), регламентирующего производственную и хозяйственно-

финансовую деятельность объектов металлургического предприятия; 

- изучение особенностей деятельности металлургических предприятий, 

функциональных обязанностей руководителей, специалистов и иных 

должностных лиц, а также специфики технологии металлургического 

производства, условий обеспечения сохранности готовой продукции [4,7, 8]. 

Промедление в проведение дополнительной проверке поступивших 

сообщений о кражах позволяет преступникам уничтожить важные 

доказательства преступной деятельности: сжечь интересующие следствие 

документы и записи; перепрятать похищенное, орудия и средства, 

использованные для преступления. Исходя из тактических соображений, 

целесообразно как можно быстрее проверять первичные материалы о краже 

готовой продукции и незамедлительно решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Это позволит создать фактор внезапности, повысить 

эффективность первоначальных и последующих следственных действий, 

обеспечить быстрое возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Уголовные дела о кражах на металлургических предприятиях обычно 

возбуждают после задержания преступников с поличным или при 

непосредственном обнаружении признаков преступления органом дознания и 

следователем. Задержание преступников с похищенным производят 

оперативные работники в порядке реализации полученных ими сведений о 

преступлениях. Признаками, достаточными для возбуждения уголовного 

дела, служат факты обнаружения у данных лиц похищенной готовой 

продукции без документов, подтверждающих законное их приобретение, 

либо подложных накладных на похищенное. 

Работники органов дознания могут обнаружить признаки хищений на 

объектах металлургического предприятия при активном использовании 

оперативно-розыскных мероприятий [2]. В числе выявленных признаков 

краж готовой продукции зачастую встречаются данные, содержащиеся в 

таких источниках, как: учетно-отчетные, технологические и иные документы 

(в подлинниках, их копиях, фотоснимках); образцы готовой продукции, 

полученные оперативном путем; акты криминалистического, лабораторного 

или иного исследования образцов; заключения (выводы) специалистов о 

результатах, проведенных до возбуждения уголовного дела исследований 

готовой продукции. Некоторые данные о краже могут содержаться в 

справках, составленных лицами, которые совместно с оперативными 

работниками вели наблюдение за преступными операциями преступников: 

доставкой готовой продукции соучастникам на металлобазы, рынки  и другие 

места. 

Полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности фактические 

данные работник органа дознания фиксирует в рапорте, где указывает об 

обнаружении конкретных фактов краж. К рапорту прилагаются копии 

учетно-отчетных и иных документов, подтверждающих изложенные 

сведения преступной деятельности расхитителей. При анализе оперативной 



 28 

информации с позиции ее пригодности, достаточности для возбуждения 

уголовного дела учету подлежат все собранные данные и их источники. 

Материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, 

могут стать основанием к возбуждению уголовного дела при соответствии их 

следующим требованиям: а) закрепленная в них и выявленная оперативным 

путем информации содержит конкретные фактические данные о признаках 

хищений; б) эти фактические данные, возможно проверить процессуальным 

путем как с точки зрения содержания, так и источников получения. Иными 

словами, должна быть обеспечена возможность использования данных, 

выявленных в результате оперативно-розыскной деятельности органов 

дознания, в процессе доказывания в качестве доказательной информации. 

Следователи в ходе расследования преступления, как правило, вскрывают 

факты ранее неизвестные кражи готовой продукции. В таких случаях из 

имеющегося дела выделяют в отдельное производство материалы, для 

проведения предварительной проверки. 

Используя для раскрытия краж весь арсенал процессуальных, 

криминалистических средств, приемов и методов, важно тщательно 

продумать комплекс проверочных мероприятий с тем, чтобы эта проверка не 

насторожила преступников, не принесла вреда расследованию. На сроки и 

качество проверки первоначальных материалов, своевременность 

возбуждения уголовного дела и ход расследования влияет целый ряд 

факторов: длительность краж; совершение преступления группой лиц; 

период времени с момента совершения преступления до поступления о нем 

сообщения и др.  

По заявлениям, сообщениям, материалам инвентаризации, ревизий, из 

которых усматриваются признаки группового хищения, проверку 

целесообразно производить следователю и оперативным работникам 

совместно. Это позволит более квалифицированно изучить и оценить 

первоначальные данные, своевременно возбудить уголовное дело, ускорить 

сбор и грамотное закрепление полученных доказательств. 
 

Список цитируемой литературы: 

 

1. Чуносов В.С., Никонович С.Л. Особенности расследования краж цветных металлов: 

монография. Липецк: ЛГТУ, 2004. 179 с. 

2. Никонович С.Л. Недостатки взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений в сфере 

оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник Московского 

университета МВД России. 2010. № 9. С. 123 – 126. 

3. Никонович С.Л., Олифиров П.А. Поисковая техника и средства связи в криминалистике: 

учебное пособие. Липецк: МИПЭ, 2004. 180 с. 

4. Волынский А.Ф., Тишутина И.В., Никонович С.Л. Криминалистика: учебное пособие / 

под ред. А.Ф. Волынского. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016. 170 с.  

5. Уголовное право. Общая часть [Д.И. Аминов, А.М. Багмет, С.Л. Никонович, А.Я. 

Авдалян, А.С. Климов, М.Е. Белокобыльский, В.А. Канубриков, В.Н. Галузо, А.Л. Иванов]: 

учебно-методическое пособие М.: Юнити-Дана, 2015. 271 с. 

6. Абрамов В.А., Никонович С.Л., Могутин Р.И., Бирюков С.Ю. Уголовно-процессуальное 



 29 

право в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2014. С. 216. 

7. Абрамов В.А., Никонович С.Л.  Уголовно-процессуальные и криминалистические 

проблемы расследования хищений металла в черной металлургии: монография. Липецк: 

ЛГТУ, 2006. 188 с. 

8. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы расследования отдельных видов 

преступлений: монография в 2-х т. / под ред. А.Ф. Волынского, С.Л. Никоновича. Тамбов: 

Изд-во Першина Р.В., 2011. Т.1. Преступления в сфере экономики. 598 с. 

 

 

© В.А. Бекетов 

 
ГРНТИ 10.77.41 

УДК 343.1.                                                                 

 

Бекетов Валерий Алексеевич Valeriy Beketov  

старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

Senior lecturer department of criminal 

procedure and criminalistics 

Институт права и экономики, г. Липецк Institute of law and economy, Lipetsk 

Огнева Анастасия Валерьевна Anastasia Ogneva  

магистрант юридического факультета Master of the law faculty 

Воронежский экономико-правовой 

институт (филиал г. Липецк)  

Voronezh institute of economics and law 

(Lipetsk branch) 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Аннотация: в статье рассмотривается вопрос введение в российское 

уголвоное законодательство ответственности юридических лиц. 

Приводятся различные точки зрения по данному вопросу. Исследуется 

зарубежное законодательство. 

Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная ответственность, 

законодательство. 

 

TO THE NEED FOR INTRODUCTION OF CRIMINAL LIABILITY OF 

LEGAL PERSONS 

 
Annotation: article rassmotrivaetsya question of the introduction of the 

Russian legislation ugolvonoe liability of legal persons. The various points 

of view on this issue. We study foreign legislation.  

Keywords: entity, criminal liability, legislation. 

 

Вопрос о необходимости введения в уголовное законодательство 

ответственности в отношении юридических лиц является достаточно 

спорным и широко рассматривается в юридической литературе. Сторонников 

такого нововведения много, точно также, как и его противников. 

Начнем с того, что в действующем законодательстве Российской 
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Федерации уголовная ответственность юридических лиц не предусмотрена в 

первую очередь в связи с тем, что субъективная сторона преступления 

неразрывно связана с таким её элементом как вина. Вина – это психическое 

отношение лица к своему общественно опасному деянию и его последствиям 

в форме умысла или неосторожности [1]. А любое деяние, в свою очередь, 

неразрывно связано с понятием «воля». Само по себе юридическое лицо воли 

иметь не может, ей обладают конкретные физические лица, которые и 

совершают деяния, противоречащие закону. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что правоохранительные органы не имеют возможности 

установить вину юридического лица.   

Таким образом, субъектом уголовного права признается вменяемое 

физическое лицо, достигшее определенного возраста. Некоторые авторы 

считают это недостатком уголовного законодательства, который требует 

введения в Уголовный кодекс правовых норм, образующих в совокупности 

институт уголовной ответственности юридических лиц. Наряду с этим, 

другие авторы, которые являются противниками введения данного 

института, аргументируют свою точку зрения тем, что наличие уголовной 

ответственности юридических лиц вызовет потребность кардинальных 

изменений всей системы Уголовного права, особенно в Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, С.С. Арбузов пишет о том, 

что такой институт не может удовлетворять целям и задачам уголовного 

права, поэтому это приведет к коренному пересмотру подходов к основным 

понятиям и институтам уголовного права, а также потребует изменений в 

уголовно-процессуальном законодательстве [2]. 

Иные авторы, также являясь противниками уголовной ответственности 

юридических лиц и отстаивая свою точку зрения, указывают на то, что 

уголовная ответственность, исходя из своих принципов, носит строго 

индивидуальный и личный характер, то есть ответственности подлежит 

только то лицо, которое само совершило определенное преступление или 

являлось его соучастником, что означает невозможность её применения по 

принципу коллективной ответственности [3]. 

В то же время, нужно иметь в виду, что введение нового института 

всегда является достаточно сложным шагом до тех пор, пока нет опоры в 

виде наработанной судебной практики и её анализа. Но это если говорить о 

российском законодательстве, потому как в ряде таких зарубежных стран 

как, к примеру, Великобритания, Китай, США, Австралия, Грузия, 

Казахстан, все страны Евросоюза такой вид юридической ответственности 

существует давно и применяется довольно широко, особенно в последнее 

время. Кроме того, следует отметить, что введение данного института в 

российское уголовное право соотносится с Конвенцией Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию; Конвенцией ООН против 

транснациональной организованной преступности; Конвенцией ОЭСР по 

борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 

проведении международных деловых операций и др., ратифицированных 

Российской Федерацией [4]. 



 31 

23 марта 2015 года заместителем председателя Комитета Госдумы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Александром Ремязковым был внесен на рассмотрение 

законопроект, подготовленный во взаимодействии со Следственным 

комитетом, об уголовной ответственности юридических лиц. Важность 

законопроекта пояснил председатель Следственного комитета РФ Александр 

Бастрыкин, отмечаю, что уголовная ответственность юридических лиц 

крайне необходима не только для внутренней стабилизации криминогенной 

обстановки, но и для экстерриториального уголовного преследования 

иностранных юридических лиц [5]. 

Рассматриваемая нами тема является одной из самых дискуссионных, 

но тем не менее остается открытой.  Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что является необходимым решение вопроса об уголовной 

ответственности юридических лиц. Это позволит найти новые способы 

защиты государства и общества в сфере недобросовестной конкуренции, 

корпоративной коррупции, проблем с окружающей средой и т.д., так как 

размер ущерба, который своими действиями может нанести юридическое 

лицо, несравним с вредом отдельного физического лица.  

Хотя процесс внесения в уголовное законодательство норм права, 

касающихся рассматриваемого вопроса, повлекут за собой изменения и 

других сторон Уголовного права в целом, тем не менее, применение 

уголовной ответственности к юридическим лицам является необходимостью, 

при условии достаточной степени проработки принципиальных вопросов 

данной проблемы. 
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Проблемы обеспечения конституционной законности в реализации 

избирательных прав граждан, установленного порядка выборов, защиты от 

преступных посягательств, выстраивание уголовного законодательства в 

соответствии с конституционными принципами являются постоянной 

составляющей уголовной политики, в том числе связанной с уголовной 

ответственностью за преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, в части защиты избирательных прав субъектов 

избирательных правоотношений. 

 Конституция РФ в ст.3 устанавливает, что высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Избирательные права и право граждан на участие в референдуме стоят в 

центре всех процессов формирования основных институтов государственной 

власти. Избирательные права и права граждан РФ на участие в референдуме 

гарантируются федеральным законодательством о выборах в РФ посредством 

закрепления положений о полномочиях и порядке деятельности комиссий по 

выборам Президента РФ, депутатов Государственной Думы, Федерального 
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преступления [2]. Как известно, в теории уголовного права им признается 

лицо, которое обладает помимо обязательных признаков (возраст, 

вменяемость) еще и рядом дополнительных, характеризующих его 

должностное положение, отношение к воинской службе и пр. эти признаки 

могут влиять на квалификацию, если они однозначно определены в 

уголовно-правовой норме. В рассматриваемом случае – это только член 

избирательной комиссии, инициативной группы или комиссии по 

проведению референдума. 

Субъективная сторона характеризуется формой вины с прямым 

умыслом, т.е. виновный осознает преступность своего деяния и желает его 

наступления. Субъект преступления осознает, что своими действиями 

(бездействиями) фальсифицирует избирательные документы, документы 

референдума или осуществляет неправильный подсчет голосов [3]. 

Предметом преступления, предусмотренного ст.142 УК РФ, выступают 

избирательные документы (документы референдума). Посредством 

воздействия на избирательный документ вред причиняется не только 

общественным отношениям в сфере организации выборов и референдумов, 

но и охраняемым законом избирательным правам граждан. 

В научной литературе приводятся различные точки зрения на понятие 

избирательного документа. Наиболее точным, по-нашему мнению, считается 

следующее определение, что избирательными документами являются 

юридически значимые материальные носители информации о назначении, 

подготовки, проведении и результатах выборов с соответствующими 

реквизитами, которые позволяют идентифицировать документированную 

информацию [4]. 

К избирательным документам, указанным в ст.142 УК РФ, помимо 

списков избирателей, подписных листов, удостоверений на право 

голосования, избирательных бюллетеней можно отнести и подложные 

документы избирательного объединения о выдвижении каких – либо лиц 

кандидатами (либо в списке кандидатов), как документы, надлежащие 

указанных лиц правами участников избирательного процесса. 

С точки зрения фальсификации особое значение имеет оценка 

избирательного документа на предмет его действительности. Требования по 

всем избирательным документам можно подразделить на две большие 

группы: 

1) К форме, в том числе связанные с технологией изготовления, 

защиты, заполнения документов (качество и цвет бумаги, размер, 

насыщенность, тип шрифта, материальные способы защиты, 

экземплярность); 

2) К содержанию, связанные с его заполнением (реквизиты, 

расположение текста, язык, время заполнения и его фиксация и т.п.) 

Совершающие преступление лица четко осознают, что их действия 

обязательно отразятся на итогах голосования – кульминации всего 

избирательного процесса. 

Разновидностью фальсификации избирательных документов или 
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документов референдума является подделка подписей избирателей (ч.2 

ст.142 УК РФ) или удостоверение заведомо поддельных подписей 

избирателей на избирательных документах или документах референдума. 

Такая фальсификация квалифицируется в случаях: 1) совершения 

преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 2) когда эти действия соединены подкупом, 

принуждением, применением насилия или угрозы его применения, 

уничтожением имущества или угрозой его уничтожения; 3) когда эти 

действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций, общества или государства. 

Кроме того, в ч.3 ст.142 УК РФ определяются признаки 

самостоятельного состава преступления – незаконного изготовления, 

хранения, перевозки незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, 

бюллетеней голосования на референдуме. 

Представляется, что законодатель, выделив в отдельные статьи деяния, 

связанные с фальсификацией избирательных документов (ст.142 УК РФ) и 

фальсификацией итогов голосования (ст.142.1 УК РФ), стремится 

подчеркнуть, что, во-первых, фальсификация итогов голосования не всегда 

совпадает с фальсификацией избирательных документов, и, во – вторых, 

охватывает деяния не только специального субъекта, указанного в ч.1 ст.142 

УК РФ, но и более широкого круга лиц. 

В завершении хотелось бы отметить, что уголовную ответственность 

необходимо рассматривать как крайнюю меру борьбы с нарушениями в 

данной сфере, рассчитанную на наиболее вредоносные преступные 

посягательства на общественные отношения, связанные с реализацией 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 
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Аннотация: в статье сформулированы критерии отграничения двух 

основных видов должностных преступлений с учетом, закрепленных в 

ст.ст. 285 и 286 УК РФ, различных механизмов причинения вреда 

нормальному функционированию государства. Обоснована 

необходимость исключения из п. 19 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» такого примера превышения 

должностных полномочий, как действия, которые могут быть 

совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в 

законе или подзаконном акте. Подобное поведение не является явным и 

безусловным выходом должностного лица за пределы предоставленных 

ему полномочий. 
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ing malfeasance given enshrined in Articles 285 and 286 of the Criminal 

Code, the different mechanisms of harm to the normal function of the state-

tioning. Necessity exception of n. 19 Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court dated October 16, 2009 № 19 «On judicial practice in cases of abuse of 

office and exceeding official powers» such an example of abuse of power, as 

the actions that can be committed only in special circumstances specified in 

the law or regulation. This behavior is not an explicit and unconditional exit 

official beyond the powers granted to him. 
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В судебно-следственной практике часто возникают затруднения при 

отграничении злоупотребления должностными (ст. 285 УК РФ) 

полномочиями от их превышения (ст. 286 УК РФ). Определенное 

законодателем отличие состоит в том, что, при злоупотреблении виновный 

использует свои полномочия вопреки интересам службы из корыстной или 

иной личной заинтересованности, а превышение – это действия, явно 

выходящие за пределы полномочий совершающего их должностного лица. 

Распространенным является представление о следующих двух основных 

критериях разграничения преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 
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квалификации правоприменитель должен «…устанавливать явность (или 

неявность) выхода субъекта за пределы компетенции с учетом всего 

многообразия юридически значимых обстоятельств конкретного дела (тем 

самым проводя различие между нормами по объективной стороне)» [2, с. 56].  

П.С. Яни предлагает другой критерий разграничения злоупотребления 

должностными полномочиями от их превышения: «Если должностное лицо 

совершило действия, которые оно могло совершить только при наличии 

особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, а такие 

обстоятельства отсутствовали, и данные действия повлекли наступление 

общественно опасных последствий, названных в ст.ст. 285 и 286 УК РФ, то 

содеянное квалифицируется как злоупотребление должностными 

полномочиями либо как превышение должностных полномочий в 

зависимости от наличия в первом случае либо отсутствия во втором мотива в 

виде корыстной или иной личной заинтересованности»[3, с. 12]. Мы считаем, 

что критерии отграничения должностных злоупотребления и превышения 

лежат в плоскости объективных признаков данных посягательств. 

Действительно, как справедливо указывает П.С. Яни, при описании в 

пп. 15 и 19 постановления от 16 октября 2009 г.[4] должностного 

злоупотребления как действий, совершенных должностным лицом при 

отсутствии для этого обязательных условий и оснований, а превышения как 

действий, которые могли быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств, «речь идет об одних и тех же действиях» [5, с. 14]. Но 

полагаем, повода для разграничения должностных злоупотребления и 

превышения по признакам субъективной стороны, не дают, ни приведенные 

разъяснения высшей судебной инстанции, ни законодательное описание 

анализируемых преступлений. Более того, признание указанных в ч. 1 

ст. 285 УК РФ мотивов основным критерием отграничения на практике 

приводит к тому, что решающее значение для квалификации должностного 

преступления имеет способность ли не способность следствия установить 

корыстную или иную личную заинтересованность виновного. В таких 

случаях при квалификации учитываются не имеющие уголовно-правовое 

значение признаки общественно опасного посягательства, а следственные и 

оперативно-разыскные возможности правоохранительных органов по 

установлению этих признаков. 

Часто ст. 286 УК РФ вменяется лицу, которое злоупотребило 

предоставленными ему правами, только потому, что виновный не был 

«пойман за руку» при получении взятки и не была установлена иная личная 

заинтересованность чиновника в незаконном использовании им своих 

должностных полномочий, причинившем существенный ущерб. Так, 

следствием, ошибочно по ч. 1 ст. 286 УК РФ были квалифицированы 

действия руководителя бюро медико-социальной экспертизы, которая 

подписывала и заверяла выписки из актов исследования пациентов, 

присваивая им вторую группу инвалидности бессрочно. При этом виновная 

знала, что данные граждане не имели заболеваний и не нуждались в мерах 

социальной защиты[6]. Неверно, как превышение должностных полномочий 
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были квалифицированы действия начальника отдела капитального 

строительства администрации муниципального образования, который выдал 

разрешение на ввод десяти жилых домов в эксплуатацию, при отсутствии для 

этого оснований. Начальник отдела осознавал, что состояние строений не 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам[7]. В 

перечисленных примерах должностные лица не выходили явно за пределы 

своих полномочий, а принимали решения в рамках своей компетенции, но 

при отсутствии необходимых для этого оснований. Следствие не установило, 

что побудило руководителя бюро медико-социальной экспертизы 

необоснованно присваивать гражданам инвалидность, а начальника отдела 

капитального строительства вводить в эксплуатацию не пригодные для 

проживания дома. 

Правильное решение приняла судебная коллегия Московского 

областного суда, пояснив, что не может быть признано превышением 

должностных полномочий, фактически совершенное виновным 

злоупотребление при отсутствии корыстной или иной личной 

заинтересованности. Городским судом действия главы местного 

самоуправления Ф. были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ, он 

подписал акт поставки в школу мебели и оборудования, тогда как 

фактически указанное имущество поставлено не было. Не согласившись с 

такой юридической оценкой, данной действиям Ф., судебная коллегия 

Московского областного суда указала, «…что превышение должностных 

полномочий может выражаться в совершении должностным лицом при 

исполнении служебных обязанностей действий, которые: относятся к 

полномочиям другого должностного лица; могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте; 

совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 

произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Ф. же признан виновным в совершении действий, которые входят в 

круг его должностных полномочий, при том, что обязательных условий для 

совершения этих действий, а именно поставки мебели и оборудования, не 

имелось; подобные действия могут быть квалифицированы как 

злоупотребление должностными полномочиями, но лишь в том случае, если 

они совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Судебная коллегия указала, что ни органами предварительного 

расследования, ни судом не было установлено, что указанные в приговоре 

действия совершались Ф. из корыстной или иной заинтересованности, с 

превышением должностных полномочий главы муниципального 

образования, следовательно, в его действиях отсутствует как состав 

преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ, так и состав преступления, 

предусмотренный ст. 285 УК РФ. Приговор суда был отменен, уголовное 

дело в отношении Ф. прекращено в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления»[8]. 
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Одной из причин затруднений, возникающих при разграничении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 и 286 УК РФ[10], являются 

приводимые Пленумом Верховного Суда Российской Федерации типичные 

случаи превышения должностных полномочий. Не все они представляют 

собой явный и очевидный выход должностного лица за пределы 

предоставленных ему прав. Законодательное определение превышения 

должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и примеры высшей судебной 

инстанции, где должностное лицо совершает действия, которые относятся к 

полномочиям другого должностного лица, могут быть произведены только 

коллегиально или никем и ни при каких обстоятельствах совершены быть не 

могут, показывают явный, однозначный и безусловный выход виновного за 

пределы предоставленных ему полномочий. В свою очередь указание в 

спорном виде превышения на отсутствие «особых обстоятельств», которые 

необходимы для использования полномочий, делают его оценочным и 

неявным. Отсутствует признак явности и в приведенной высшей судебной 

инстанцией конкретной ситуации применения оружия в отношении 

несовершеннолетнего при отсутствии «реальной опасности для жизни других 

лиц». Реальность опасности для жизни требует специального анализа. 

Учитывая, что при должностном превышении признак явности 

свидетельствует об очевидном, однозначном и безусловном выходе 

должностного лица за пределы его полномочий, следовало бы исключить из 

п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий»[9] такой пример посягательства, предусмотренного 

ст. 286 УК РФ, как действия, которые могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. 

Такое деяние должностного лица формально не выходит за пределы его 

полномочий, а его формулировка содержит оценочные признаки. 

Методологическое значение для разграничения должностных 

злоупотребления (ст. 285 УК РФ) и превышения (ст. 286 УК РФ) имеет 

представление о том, что государство осуществляет свои функции в особых 

формах и специфическими методами. Обращение к этим формам и методам 

позволяет составить правильное представление о механизме общественно 

опасных посягательств, совершаемых должностными лицами. Субъекты 

должностных преступлений осуществляют государственные функции путем 

принятия властных, организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных решений, которые предоставляют другим лицам права или 

освобождают их от обязанностей, т. е. имеют юридические последствия. 

Кроме того, выполнение государственных функций обеспечивают 

организационные, технические, чисто фактические действия должностных 

лиц. Они создают предпосылки для принятия управленческих решений или 

представляет собой необходимое принуждение в целях решения 

государственных задач. 

Юридически значимой является деятельность должностных лиц, 
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превышения должностных полномочий: нарушение неприкосновенности 

жилища лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 

ст. 139 УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации или участию в них должностным лицом с применением 

насилия или с угрозой его применения (ст. 149 УК РФ); принуждение к даче 

показаний (ст. 302 УК РФ)[11,12]. Совершая перечисленные преступления, 

виновные управленческих решений не принимают. Объективная сторона 

данных посягательств развивается в ходе деятельности, направленной на 

осуществление функций государства или связана с ней. Часто должностные 

лица, превышающие должностные полномочия, считают, что действуют в 

интересах общества и государства. 

При разграничении посягательств, предусмотренных ст.ст. 285 и 

286 УК РФ, следует учитывать, что в должностном злоупотреблении 

использование полномочий, существенно нарушающее интересы личности, 

общества и государства характеризует способ преступления, избираемый 

виновным и состоящий в принятии решений, имеющих юридические 

последствия для других. Субъект, превышающий свои полномочия, таким 

образом реализовать преступное намерение не может, так как использовать 

права и обязанности способен только тот, кто ими обладает. Исполнитель 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, использует обстановку 

своей причастности к осуществлению государственных функций, 

позволяющую ему присваивать полномочия другого должностного лица, 

коллегиального органа, облегчающую и повышающую опасность 

физического, психического воздействия на потерпевших. Поэтому 

преступления, предусмотренные ст.ст. 285 и 286 УК РФ, отличаются тем, что 

при квалификации злоупотребления исследуется обоснованность 

принимаемого субъектом властного, организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного решения, а при превышении 

устанавливается отсутствие у виновного должностных полномочий на 

совершение действий, которые повлекли указанные в УК РФ последствия. 

Подводя краткие итоги отметим, что действия должностного лица, 

которые могут быть совершены им только при наличии особых 

обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, не представляют 

собой явный выход за пределы должностных полномочий. Превышая 

должностные полномочия, виновный выходит за пределы предоставленных 

ему прав, а не за пределы «оснований и условий их реализации». Признаки 

однозначного и безусловного выхода должностного лица за пределы 

предоставленных ему прав содержатся в действиях, относящихся к 

полномочиям другого должностного лица, в решении, которое может быть 

принято только коллегиально или по согласованию с другими лицами, а 

также в поступках, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 

совершить. Использование должностным лицом своих прав, которые могут 

быть им реализованы только при наличии особых обстоятельств, следует 

квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности назначения и 

исполнения обязательных, исправительных и принудительных 

работ в некоторых странах ближнего зарубежья. 

Совершенствование отечественного законодательства в 

отношении уголовных наказаний, связанных с привлечением к 

труду, не может быть эффективным без изучения и внедрения 

положительного опыта зарубежных стран в применении таких 

наказаний. 

Ключевые слова: обязательные работы, принудительные работы, 

исправительные работы, наказания, связанные с принудительным 

привлечением осужденного к труду. 
 

REGULATORY ISSUES IN THE FORM OF PUNISHMENT 

MANDATORY, CORRECTIVE AND FORCED LABOR REGULATORY 

NEIGHBORING COUNTRIES 

 
Annotation: the article discusses the features and performance required 

destination, correctional and forced labor in some neighboring 

countries. Improvement of the national legislation in relation to criminal 

penalties related to the assignment to work, can not be effective without 

the study and implementation of the positive experience of foreign 

countries in the application of such penalties. 

Keywords: compulsory work, compulsory work, correctional work, the 

penalties associated with forced attraction of the convict to work. 

 

В настоящее время наказания, имеющие много общего с указанными 

видами работ, предусмотренными УК РФ, применяются в различных 

зарубежных странах. Однако правовое положение наказаний, связанных с 

привлечением осужденного к труду, в разных странах неодинаково . 

В каждой стране рассматриваемые виды наказаний имеют разное 

название. Так, например, наиболее распространенное название – 

«общественные работы». Данный термин используется некоторых стран СНГ 

(Республики Беларусь [1], Азербайджанской Республики [2], Республики 

Армения [3], Киргизской Республики [4], Республики Казахстан [5]); в УК 

РФ и Республики Таджикистан [6] – «обязательные работы». 

Следует отметить, что общественные работы в УК Республики Беларусь 

занимают первую позицию в перечне системы наказаний в отличие от УК РФ 

(на первом месте указан штраф, а лишь на четвертом – обязательные работы).  

В УК Республики Молдова [7 в ст. 62 «Виды наказания для физических 

лиц» упоминается такой вид наказания, как «неоплачиваемый труд в пользу 
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общества». 

В статье 41 УК Грузии [8] говорится об общественно полезном труде.  

Согласно уголовному законодательству Туркменистана, Узбекистана 

общественные (обязательные) и принудительные работы не включены в 

систему уголовных наказаний.  

Чаще всего обязательные и исправительные работы выступают 

самостоятельными видами наказаний. Однако в некоторых странах 

общественные работы применяются в качестве обязанностей, условий при 

условном осуждении. Так, по УК Республики Молдова [7] неоплачиваемый 

труд в пользу общества может применяться в качестве основного наказания 

или, в случае условного осуждения, – обязательства на период 

испытательного срока. 

Абсолютно одинаковое название для многих стран имеет наказание в 

виде исправительных работ (УК Республик Беларусь, Армения, Казахстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Киргизской Республики, Азербайджанской 

Республики, Грузии).  

Не нашли свое отражение исправительные работы в УК Республики 

Молдова.  

В отличие от УК РФ принудительные работы не применяются в 

зарубежных странах. Однако в УК Латвийской Республики [9] в ст. 40 указан 

такой вид наказания, как принудительные работы, но речь идет не о 

принудительных работах, а об общественных. В статье говорится о 

принудительном привлечении к необходимым общественно полезным 

работам. Осужденный отбывает наказание безвозмездно, выполняя 

определяемые самоуправлением работы, в районе места жительства в 

свободное от основной работы или учебы время.  

Анализ уголовно-правовых норм об обязательных, исправительных и 

принудительных работах в зарубежных странах позволяет выделить 

характерные признаки: 

1. По разделению указанных видов наказания на основные и 

дополнительные: обязательные (общественные) и (или) исправительные 

работы назначаются в качестве только основного наказания (например, УК 

Республик Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузии, 

Киргизской Республики, Латвии, Азербайджанской Республики). В качестве 

дополнительного наказания могут назначаться общественные работы (УК 

Республики Беларусь).  

2. В ряде зарубежных стран обязательные (общественные) работы не 

являются видами наказания, а применяются в качестве обязательств, условий 

при условном осуждении (УК Молдовы). По УК Республики Армения 

общественные работы могут назначаться до вынесения приговора в качестве 

альтернативного лишению свободы вида наказания с письменного согласия 

осуждаемого лица. 

3. Срок и продолжительность рассматриваемых работ также 

регламентируются неодинаково. Так, по обязательным общественным 

работам срок исчисляется в часах. Самый минимальный предел срока 
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обязательных (общественных) работ можно отметить в УК Грузии, где он 

составляет от 20 часов. Максимальный предел срока в УК Грузии – до 400 

часов. Для сравнения отметим, что по УК РФ срок составляет от 60 до 480 

часов. Особое внимание вызвал срок общественных работ, установленный 

УК Армении – от 360 до 1500 часов. Для большинства стран конкретно не 

определена продолжительность общественных работ, однако четко 

регламентирован объем часов, которые осужденный должен выполнить. В 

среднем не более 4 часов. 

Относительно исправительных работ в странах, где они назначаются, 

следует отметить, что срок исчисляется в месяцах, годах. Характерной 

особенностью УК Республик Беларусь, Казахстан, Азербайджанской 

Республики, Грузии является то, что исправительные работы отбываются 

только по месту основной работы осужденного. По УК Республик Армения, 

Таджикистан, Туркменистан, Киргизской Республики исправительные 

работы отбываются либо по месту основной работы, либо по назначению 

соответствующего органа. В УК Республики Молдова, Латвии 

исправительные работы не включены в систему наказаний.  

Рассматривая вопрос о случаях уклонения осужденного от отбывания 

исследуемых наказаний, приходим к выводу, что в ряде зарубежных стран 

предусмотрено более строгое воздействие на осужденных, уклоняющихся от 

отбывания наказания. Например, по УК Республики Беларусь наступает 

уголовная ответственность по ст. 419 в случае злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде общественных работ (наказание предусмотрено 

в виде ареста до трех месяцев). Злостное уклонение от отбывания 

исправительных работ влечет уголовную ответственность по ст. 416 УК 

Республики Беларусь. Значительная часть УК зарубежных стран в случае 

уклонения осужденного от рассматриваемых видов работ предусматривает 

замену неотбытой части наказания другими его видами. Кроме того, для 

большинства рассматриваемых стран лицо, отбывающее уголовное наказание 

в виде общественных или исправительных работ, не подлежит условно-

досрочному освобождению. 

Таким образом, из наказаний, связанных с принудительным трудом, в 

зарубежных странах достаточно широко применяются обязательные 

общественные работы. Положительным для законодательства России опытом 

следует отметить то, что в некоторых зарубежных странах при назначении 

наказания в виде общественных работ суд учитывает личность и согласие 

осужденного. Возможно, такой подход снизил бы количество осужденных, 

уклоняющихся от обязательных работ [10, 11, 12, 13, 14, 15].  

Следует отметить, что в уголовном праве России имеется три вида 

наказания, связанных с принудительным трудом осужденных. На наш взгляд, 

введение принудительных работ является неэффективным, так как это 

требует много сил и средств со стороны государства. Считаем, что 

законодателю достаточно было расширить сферу применения 

исправительных работ, отбываемых в иных местах (ст. 50 УК РФ), допустив 

возможность их применения как альтернативы лишению свободы. 
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Существование обязательных общественных работ вполне объективно, так 

как это служит решению социально значимых задач. 
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Уголовно-процессуальная деятельность и ее разновидности постоянно 

привлекают внимание ученых [1] и практиков [2]. 
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Уголовно-процессуальная деятельность является одним из видов 

государственной деятельности в Российской Федерации [3, c. 119 – 123]. 

Иначе говоря, ее осуществляют лишь государственные органы и его 

управомоченные должностные лица, при вовлечении в уголовно-

процессуальные правоотношения, приобретающие статус - «процессуальный 

орган». 

Данный вид государственной деятельности может быть представлен в 

виде двух разновидностей: предварительное расследование [4] и уголовное 

судопроизводство [5]. В свою очередь, предварительное расследование также 

представляет две разновидности: дознание [6] и предварительное следствие 

[7]. Для уголовного судопроизводства, как вида уголовно-процессуальной 

деятельности, правовым обоснованием является положение, 

предусмотренное в части 2 ст. 118 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. [8, 

c. 98 – 102]. 

В свою очередь, уголовное судопроизводство может быть представлено 

в виде двух разновидностей: уголовное правосудие и деятельность суда на 

досудебных стадиях уголовного процесса (стадия возбуждения уголовного 

дела и стадия предварительного расследования) [9, c. 42 – 43]. 

Приведенный перечень разновидностей уголовно-процессуальной 

деятельности является исчерпывающим.  

Несовершенство уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации [10, c. 196 - 198] побуждает некоторых ученых и, как 

правило, представляющих так называемую «ведомственную науку», активно 

отстаивать суждение о еще одной разновидности уголовно-процессуальной 

деятельности, а именно - об оперативно-розыскной деятельности [11]. 

Вызывает возражение и суждение на этот счет А.Р. Белкина («использование 

доказательств в оперативно-розыскной деятельности органов дознания и 

сыска») [12, c.389–392], ибо органы дознания, как один из видов 

процессуальных органов, не осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность. К сведению, таковую осуществляют лишь определенные 

правоохранительные органы, в первую очередь, органы внутренних дел, 

которые при вовлечении в уголовно-процессуальные правоотношения 

приобретают статус «органы предварительного расследования» («орган 

дознания» и «орган предварительного следствия») [13, c.243–245]. Также 

несовершенно суждение О.В. Левченко: «Познавательная уголовно-

процессуальная деятельность может осуществляться и не в строго 

процессуальной форме. К примеру, производя оперативно-розыскные 

мероприятия и получая при этом определенную информацию, оперативный 

работник оформляет ее в порядке Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» …» [14, c. 8]. 

«Изобретение» «нового вида предварительного расследования» 

принадлежит Е.Г. Мартынчику: «Что же касается адвокатского 

расследования, то оно выступает как составная часть досудебного 

производства по уголовным делам, представляет собой новый вид 

предварительного расследования, которое гармонично дополняет 
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существующие его формы: дознание и предварительное следствие. 

Основываясь на этом, можно утверждать, что в настоящее время досудебное 

производство в уголовном процессе включает следующие составные: 

дознание, предварительное следствие, адвокатское расследование» [15, c. 

132]. Оперирует термином «адвокатское расследование» и соавтор (Л.А. 

Воскобитова) одного «уникального издания» [16, c. 2, 276 – 297]. 

В теории уголовного процесса под дознанием предложено понимать 

«предварительную проверку заявлений и сообщений об общественно 

опасных происшествиях, осуществляемую дознавателями уполномоченных 

органов в строгом соответствии с законодательством, посредством 

административных и оперативно-розыскных действий, направленную на 

установление наличия или отсутствия в происшествии признаков состава 

преступления с последующим принятием решения о направлении материалов 

проверки для производства предварительного следствия либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела» [17, c. 210 – 202]. 

По существу, аналогичное определение предложено автором одной научной 

публикации («основные положения, выносимые на защиту»): «11. Понятие 

дознания включает обобщенное наименование уголовно-процессуальной 

компетенции ряда государственных органов, в том числе органов внутренних 

дел, реализуемой ими наряду с административной, оперативно-розыскной и 

другими направлениями деятельности. Содержанием дознания является 

расследование уголовных дел, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно» [18, c.12]. 

С.А. Захарова и А.Б. Сергеев отмечают следующее: «Несмотря на 

изменения, внесенные законодателем в порядок производства 

предварительного расследования в форме дознания, доктринальное 

понимание дознания остается классическим. Дознание проводится по делам, 

по которым предварительное следствие обязательно, и по делам, по которым 

предварительное следствие необязательно» [19, c. 109]. 

Авторы еще одной публикации отмечают следующее: «В УПК РФ 2001 

г. впервые на законодательном уровне было сформулировано понятие 

«дознание» … Таким образом, уголовно-процессуальный закон назвал вещи 

своими именами: дознание – это форма предварительного расследования». 

Каким же образом определяется понятие «дознание» в УПК РФ от 22 

ноября 2001 г.[21], введенного в действие с 1 июля 2002 г.? Первоначально 

обращаемся к положениям, закрепленным в статье 5 УПК РФ. Итак, в пункте 

8 закреплено следующее положение: «дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемая дознавателем (следователем), по уголовному 

делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно». В пункте 7 этой же статьи дано определение понятия 

«дознаватель»: «должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом». В пункте 17 ст. 5 УПК РФ 

определено понятие «начальник органа дознания»: «должностное лицо 
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органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, 

уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных 

следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

настоящим Кодексом». И, наконец, в пункте 24 ст. 5 УПК РФ определено 

понятие «органы дознания»: «государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия». Приведенные положения 

статьи 5 УПК РФ детализированы в последующих статьях УПК РФ: 40 

(«Орган дознания»), 401 («Начальник подразделения дознания»), 41 

(«Дознаватель»). 

Таким образом, законодатель определяет дознание через понятие 

(«форма предварительного расследования»), которое также нуждается в 

определении. Субъектом, осуществляющим дознание, является дознаватель, 

который к тому же отождествляется со следователем. Буквальное толкование 

приведенных положений отдельных статей УПК РФ также позволяет 

утверждать, что дознание не осуществляют «органы дознания» и «начальник 

подразделения дознания». Также многозначен термин «органы дознания».  

С аналогичными трудностями при толковании приведенных нами 

положений отдельных статей УПК РФ столкнулись и многочисленные 

комментаторы УПК РФ. Так, несовершенство законодательства, в частности 

ряд положений ст. 5 УПК РФ, И.Л. Петрухин именует «неточностями»: «6. В 

п. 38 не учтено, что дознание – это процессуальная деятельность, а потому 

дознаватель не может осуществлять розыск» [23, c.26]. Л.Н. Башкатов и Г.Н. 

Ветрова органы дознания подразделяют на две группы. Первая группа - «А. 

Органы дознания, полномочные проводить только неотложные следственные 

действия, но не расследование в полном объеме. Это их основная 

процессуальная обязанность». Таковых указано пять, причем один из них 

(«органы исполнительной власти») представлен в виде оперативных 

подразделений нескольких государственных органов (всего пять). Вторая 

группа – «Б. Органы дознания, для которых главной процессуальной 

обязанностью является производство дознания по делам, по которым 

производство предварительного следствия не обязательно». Таковых указано 

пять [23, c. 109 - 113]. П.Е. Кондратов отмечает следующее: «Говоря об 

органе дознания как участнике уголовного судопроизводства … закон как 

правило имеет в виду начальника этого органа … Вместе с тем в ряде 

случаев полномочия органа дознания могут осуществляться другими 

должностными лицами, состоящими на службе в этом органе» [24, c. 54 – 55]. 

Относительно органов дознания В.П. Божьев обращает внимание на 

несколько «новшеств»» «Во-первых, федеральный закон со всей 

определенностью отнес к числу субъектов, наделенных распорядительными 

процессуальными полномочиями, не только начальника органа дознания, как 

это было прежде, но и заместителя. Во-вторых, в п. 17 ст. 5 подчеркнуто 

право указанных лиц давать поручения не только о производстве дознания 

(что было прежде), но и проведении неотложных следственных действий» 

[24, c.147 – 148]. 
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В соответствии с публичным началом уголовного процесса[25, c. 4] 

обязанность осуществления уголовно-процессуальной деятельности 

возложена на процессуальные органы - носителей государственной власти и 

публичных интересов. Эта обязанность представляет разновидность 

юридических полномочий и поэтому обладает всеми характерными ее 

чертами. 

Процессуальные органы представлены государственными органами и 

управомоченными должностными лицами, к которым относятся: суд, судья, 

прокурор, заместитель прокурора, помощник прокурора и другие прокуроры, 

руководитель следственного органа и его заместитель, следователь, орган 

дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, должностное 

лицо органа дознания. 

Для данной группы субъектов уголовного процесса характерно наличие 

у них государственно-властных полномочий по отношению к другим 

субъектам уголовного процесса. Их полномочия не могут быть истолкованы 

по формуле: «вправе, но не обязан», права и обязанности у них неразрывны, 

полномочия всегда обозначают сплав прав и обязанностей (право - 

обязанность). Поэтому, если в УПК РФ говорится о полномочиях совершить 

какие-то процессуальные действия, то это означает и право, и обязанность 

совершить его при наличии к тому предусмотренных правовой нормой 

оснований; если - об обязанности процессуального органа, то это означает 

указание на корреспондирующее ей право субъекта потенциального 

правоотношения; если - о праве процессуального органа, то этим 

подчеркивается соответствующая обязанность другого субъекта. 

Характерным признаком субъектов рассматриваемой группы также 

выступает их появление в процессе в силу должностного положения, а в ряде 

случаев также и при наличии решения (указания) председателя суда, 

прокурора, руководителя следственного органа и начальника подразделения 

дознания принять уголовное дело (материалы) к производству. Ко всем 

субъектам этой группы предъявляется требование незаинтересованности в 

исходе уголовного дела. При наличии же признаков прямой, личной или 

косвенной заинтересованности в исходе уголовного дела, такие лица 

подлежат отводу (самоотводу) (статьи 61-72 УПК РФ). 

Основной, центральной подгруппой субъектов с государственно-

властными полномочиями является подгруппа, поименованная как 

«субъекты, ведущие уголовное производство». В нее входят субъекты, 

принявшие уголовное дело или материалы о преступлении к своему 

производству, - суд, судья, следователь, орган дознания, дознаватель и др. 

Суд, судья, как подчеркивается в юридической литературе являются 

единственными органами правосудия в Российской Федерации, наделенными 

полномочиями рассматривать уголовные дела и разрешать материал о 

признании лица виновным в совершении преступления, а также в уголовном 

наказании (ст. 8 УПК РФ). Это суждение - справедливое, но нуждающееся в 

уточнении. В современных условиях важно акцентировать внимание на том, 

что судьи не только являются органами правосудия, но и олицетворяют 
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судебную власть (ст. 1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г.[26]; ст. 1 Федерального конституционного закона РФ «О 

судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г.[27]; ст. 1 

Федерального закона РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 11 

ноября 1998 г.[28]; ст. 1 (ч. 1) Федерального конституционного закона РФ «О 

военных судах Российской Федерации» от 9 июня 1999 г.[29]).  

Суды, судьи - органы, по выражению законодателя, носители судебной 

власти, наделенные в установленном порядке полномочиями по 

осуществлению правосудия по уголовным делам и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе (в необходимых случаях с 

привлечением представителей народа). 

Прокуроры как субъекты уголовного процесса выполняют в 

досудебных стадиях обязанности органа надзора за исполнением 

нормативных правовых актов органами дознания и предварительного 

следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). 

В отличие от статьи 5 (п. 31) УПК РФ в статье 54 Федерального закона 

РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 18 октября 1995 г.[30]) 

разъясняется, что под термином «прокурор» имеется в виду Генеральный 

прокурор РФ, его советники, старшие помощники, помощники и помощники 

по особым поручениям, заместители Генерального прокурора РФ, их 

помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и 

помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их 

заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие 

помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры 

управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции. В силу 

статей 30 и 35 этого же нормативного правового акта полномочия прокурора 

определяются процессуальным законодательством Российской Федерации и 

другими федеральными законами РФ. 

Следователь - должностное лицо, наделенное властными 

полномочиями по рассмотрению и разрешению заявлений и сообщений о 

преступлениях и производству предварительного следствия по уголовным 

делам. Он может занимать штатную должность следователя, старшего 

следователя, следователя по особо важным делам и т.п., но всегда обладает 

единым статусом «следователь», имеющего определенный круг 

процессуальных полномочий. 

Установление перечня органов дознания вызывает затруднения. Ныне 

универсальным органом дознания является полиция [31]. 

Подчиненной стороной является вторая группа субъектов уголовного 

процесса и объединяет всех тех лиц, которые вступают в уголовно-

процессуальные правоотношения с разрешения процессуальных органов. 

Круг этих субъектов довольно представителен. Их общие признаки 

заключаются в том, что они допускаются или привлекаются к участию в 

уголовном производстве только по решению процессуального органа, 

обладающего государственно-властными полномочиями. Форма такого 

решения обычно бывает письменной в виде специального постановления или 
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определения, реже - устной, но с последующим отражением решения в 

процессуальных документах (протокол задержания подозреваемого, 

протокол судебного заседания и т.п.). Иногда применяется и третья форма - 

допуск путем конклюдентных действий, т.е. действий, явно выражающих 

принятое решение (например, допуск лица в качестве защитника 

обвиняемого осуществляется после предъявления этим лицом следователю 

уполномочивающих документов путем предоставления необходимых 

условий, возможности для непосредственного выполнения защитником 

принятых на себя обязанностей). 

Принимая решение о допуске или привлечении лица к участию в 

уголовном деле, процессуальный орган обязан, прежде всего, проверить, 

обладает ли это лицо необходимой правосубъектностью, складывающейся из 

правоспособности (способности иметь права и нести обязанности) и 

дееспособности (способности своими действиями приобретать 

соответствующие права и обязанности). Так, принимая решение о признании 

той или иной организации в качестве гражданского истца, процессуальный 

орган должен проверить, является ли она юридическим лицом. Затем следует 

убедиться в наличии необходимых оснований для признания этого 

юридического лица потерпевшим, гражданским истцом и лишь после этого 

принять соответствующее решение в тех формах, которые предписаны 

федеральным законом РФ. В отношении физического лица проверка 

правосубъектности (точнее дееспособности) включает выяснение нескольких 

обстоятельств: не является ли оно слабоумным, некомпетентным, 

заинтересованным в исходе уголовного дела; нет ли других, 

предусмотренных федеральным законом РФ, препятствий для признания или 

привлечения лица в качестве определенного субъекта уголовного процесса. 

В соответствующих случаях (чаще всего при привлечении лица в 

качестве субъекта уголовного процесса (обвиняемого, подозреваемого, 

гражданского ответчика и т.д.), а также иногда и при признании субъектом 

(допуске к участию в уголовном деле) в качестве, скажем, личного 

поручителя при избрании соответствующей меры пресечения обвиняемому) 

процессуальный орган, кроме дееспособности, выясняет и его 

деликтоспособность - способность в соответствии с федеральным законом 

РФ самостоятельно выполнять юридические обязанности и нести 

юридическую ответственность (уголовную для обвиняемого и 

подозреваемого, гражданско-правовую - для гражданского ответчика и т.п.). 

Субъекты второй группы неоднородны по своему составу. 

Неоднородность ее особенно отчетливо обнаруживается при рассмотрении ее 

через призму правовых интересов, защищаемых субъектами этой группы. По 

этому признаку вычленяются четыре подгруппы субъектов: а) имеющих 

правовой интерес; б) защищающих или представляющих законные интересы 

других лиц - лиц, имеющих свой интерес; в) представляющих и 

защищающих общественный интерес и г) содействующих охране 

государственных и иных законных интересов. 

К первой подгруппе лиц, имеющих свой правовой интерес, относятся: 
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подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и 

гражданский ответчик, а также «лицо, против которого впервые 

осуществляется уголовное преследование» и «лицо, совершившее 

запрещенное уголовным законом деяние». Участие в досудебных стадиях 

уголовного процесса двух последних из приведенного перечня лиц 

предусмотрено статьями 25, 27–28 УПК РФ, а также оно предполагается по 

смыслу статей 75–76 УК РФ. Поскольку эти лица привлекаются к участию в 

уголовном производстве в связи с совершением преступления, то их роль и 

место в этом производстве подобны, аналогичны тем, которые выполняет и 

занимает обвиняемый. Появление этих лиц в качестве самостоятельных 

участников процесса связано с наличием материалов, достаточно очевидно 

подтверждающих причастность указанных лиц к совершению преступления. 

В силу упрощения порядка этих досудебных производств обвинение лицам в 

обычном порядке не формулируется и не предъявляется, но оно фиксируется 

в соответствующем постановлении. В УПК РФ обозначены лишь некоторые 

права (например, возражать против прекращения таких производств и 

некоторые процессуальные обязанности). 

Вторую, самостоятельную подгруппу субъектов уголовного процесса 

образуют лица, защищающие или представляющие законные интересы 

других лиц, - защитник подозреваемого, защитник обвиняемого, законный 

представитель обвиняемого, а также представители потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика. Необходимость разделения 

указанных субъектов на самостоятельные подгруппы заключается в том, что 

защитники и представители могут иметь, помимо охраняемых, и свои личные 

интересы. Последние могут расходиться с охраняемыми интересами других 

лиц настолько, что законодатель предусмотрел основания к недопущению, 

ограничению либо устранению представителей и защитников от участия в 

уголовном деле (ст. 72, 426 и 428 УПК РФ[32, c. 234]). 

Третья подгруппа субъектов, защищающих интересы представляемой 

общественной организации или трудового коллектива, включает: присяжных 

заседателей и других представителей общественных интересов при 

производстве по уголовным делам несовершеннолетних, при рассмотрении 

ходатайств в суде о снятии судимости и т.д. 

Четвертая подгруппа субъектов уголовного процесса объединяет тех 

лиц, участвующих в уголовном деле, общим признаком для которых является 

содействие процессуальным органам в осуществлении уголовного 

судопроизводства, в охране публичных интересов государства и других 

законных интересов общества и граждан, вовлекаемых в процесс. 

Выяснение и анализ правовых взаимосвязей между субъектами разных 

видов и подвидов позволяет расширить и углубить представления о 

классификационных группах и их месте в общей системе субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности.  

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 

Во-первых, в ст. 5 УПК РФ необходимо дополнительно включить 

«основное положение» - «процессуальный орган». Для наименования раздела 
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II УПК РФ предлагаем использовать термин «Субъекты уголовного 

процесса», в который включить две главы – «Процессуальные органы» и 

«Участники уголовного процесса». 

Во-вторых, дознание целесообразно определять только как вид 

уголовно-процессуальной деятельности. 

В-третьих, эта деятельность осуществляется, как правило, на первой 

стадии уголовного процесса - стадии возбуждения уголовного дела. 

В-четвертых, дознание производится исключительно дознавателем. 

В-пятых, дознаватель состоит в процессуальном органе, именуемом 

органом дознания. Таковыми являются все правоохранительные органы (за 

исключением судебных органов и прокуратуры), которые вовлекаются в 

уголовно-процессуальные отношения. 

В-шестых, дознаватель вправе осуществлять только процессуальные 

действия, предусмотренные УПК РФ. 
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БУДУЩИМ 

 
Аннотация: в статье анализируется стремительно меняющееся 

человеческое общество, и, соответственно, преступность 

современного общества, раскрываются возможные направления 

развития преступности, делается вывод о невозможности 

противостоять стремительно меняющейся преступности 

современными уголовно-правовыми средствами и наказанием. 
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система наказаний, научно-технический прогресс, футурология, 
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CRIME AND PUNISHMENT: BETWEEN PAST AND FUTURE 
 

Annotation: the article examines the rapidly changing human society, and 

thus crime in modern society, reveals the possible directions of development 

of crime, it is concluded it is impossible to resist the rapidly changing 

modern crime criminal legal remedies and punishment. 

Keywords: crime, punishment, law, morality, punishment system, scientific 

and technological progress, futurology, cloning, Internet, computer 

technology, behavior modification, control. 

 

Преступление и наказание – это словосочетание известно, наверное, 

всем гражданам Земли. В России оно закладывается в память ещё со 

школьной скамьи. Достаточно вспомнить одноимённый роман Ф.М. 

Достоевского. А вот юристы особенно не балуют вниманием эту пару 

(именно в таком сочетании). Правда в мае 2016 г. в Российской правовой 

академии Минюста России прошла конференция «Преступление и наказание: 

грех и искупление», а накануне вышла хорошая монография Ю.М. Антоняна 

и В.Е. Эминова «Преступление и наказание» [1]. Однако авторы основной 

упор сделали на рассмотрении проблем личности преступника. Это, конечно, 

правильно и интересно. Без преступника не может быть ни преступления, ни 

наказания. Но преступление – самостоятельный правовой феномен, 

требующий и самостоятельного изучения. В равной степени сказанное 

относится и к наказанию. 

В указанной монографии наказание рассматривается через 

пенитенциарный аспект, замыкающийся в рамках рассмотрения на личность 

преступника. Но исполнение наказания (пенитенциарный аспект) лишь малая 

толика проблемы наказания, которое является, прежде всего, уголовно-

правовым феноменом.  

Ещё меньше внимания в литературе уделяется другой паре: 

преступность и наказание. Хотя преступность в самом примитивном виде 

может рассматриваться как совокупность преступлений, но именно так 

сегодня её уже никто не рассматривает. Это самостоятельное социально-

правовое явление, влияющее буквально на все стороны человеческой жизни. 

Преступность и наказание так тесно связаны друг с другом, что 
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разорвать их практически невозможно. Не преступление, как единичный акт 

конкретного человека или конкретных людей, а именно преступность. 

Наказание – инструмент борьбы с преступностью, а не с преступлением. 

Мир стремительно меняется. Это – аксиома, ставшая уже 

банальностью. Вместе с миром меняются и все его составляющие, включая 

преступность. Это естественно и понятно. Не понятно только, что за 

изменения в этой сфере нас ожидают в будущем. 

Наука, к сожалению, не очень стремиться заглянуть в этой сфере 

вперёд. У нас нет криминологической футурологии (или футурологической 

криминологии). Нет, ибо она не нужна была раньше. Преступность не 

обгоняла время, а в сфере использования технических новинок только 

приспосабливала их для решения старых, привычных задач. В этой связи 

наука уголовного права последние столетия занималась исключительно 

традиционными для себя вопросами: преступление и наказание1. 

Это привело к тому, что сама наука сегодня достаточно комфортно 

чувствует себя в рамках догматического развития. Но скоро наступит 

коренной перелом в этом процессе. Он не может не наступить. И нынешнее 

поколение молодых учёных будут активными участниками этого процесса. 

Не потому, что им так захочется, а потому, что жизнь заставит резко 

раздвинуть рамки научного поиска. Речь идёт о влиянии научно-

технического, а главное научно-технологического прогресса на всю нашу 

жизнь. 

Например, хотим мы того или нет, но вскоре перед человечеством 

встанет проблема клонированных людей. Одними запретами здесь ничего не 

сделаешь. Как относится к клонам? Это люди или не люди? А появятся ещё и 

специально созданные люди (или не люди? А, может, нелюди?)2. Звучит как 

фантастика, но клоны животные уже появились, генномодифицированные 

продукты – наша повседневность. Прятать голову в песок в этой ситуации 

бессмысленно. 

Другое направление развития, которое напрямую выходит на проблемы 

уголовного права – установление тотального контроля за поведением людей. 

Сегодня уже можно легко проследить буквально по секундам все 

передвижения человека и многие его действия с помощью обыкновенного 

телефона, лежащего в кармане практически у каждого и банковских 

                                           

1 Для иллюстрации того, как мы «отстали» от других наук, я часто привожу один простой пример. Если 

студент юрист из прошлого каким-то образом перенесётся в наше время и окажется на лекции по 

уголовному праву, то он поймёт почти всё. Если то же самое произойдёт со студентом математиком или 

физиком, то он не поймёт ничего. Более того, если на современной лекции по математике окажется 

математик пенсионер, то он тоже мало что поймёт. В современной математике вообще очень сложный язык. 
2 При любом варианте развития событий клонирование людей порождает огромные правовые, социальные, 

психологические, моральные и другие проблемы [7]. И как их решать сегодня никто не знает. 

«Колоссальной юридической головоломкой станет урегулирование отношений между оригинальной 

личностью и его клоном, хотя бы в том, что касается идентификации личности (кто есть кто), 

правопреемства, семейных отношений и т.п.» [7]. А ведь потом появятся клоны клонов. Эта цепочка может 

продолжиться, клубок проблем будет нарастать и запутываться с катастрофической скоростью. Конечно, 

многое мы видим исходя из нашего сегодняшнего опыта. Завтра этот опыт изменится, а проблемы станут 

выглядеть совсем по-другому. Но это может пугать ещё больше. 
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карточек, которые почти у каждого есть в нескольких экземплярах. Двадцать 

лет назад ничего подобного ещё не было. В ближайшем будущем будет 

разработана и внедрена система поголовного чипирования людей. Эти чипы 

даже отдалённо не будут напоминать нынешние. Вполне возможно они будут 

«жидкими». Вводится (имплантироваться) в тело человека они будут при 

рождении, и их нельзя будет ни изъять, ни заменить. Объём памяти у них 

будет неограничен, технические возможности просто фантастические. Они 

будут следить за здоровьем человека, его финансовом состоянием, 

обеспечивать безопасность и делать многое другое, о чём сегодня мы, 

наверное, даже не догадываемся. 

При этом наверняка нельзя исключить и их использование в 

криминальных целях, о которых сегодня мы тоже можем только гадать. Сами 

криминальные технологии изменяться до неузнаваемости. 

А завтра будет разработана и запущена в массовое пользование 

автоматическая система распознавания образов, включая использование 

космических аппаратов. Сейчас она пока в стадии интенсивной разработки. 

При этом будет так же разработана и система распознавания 

видоизменённых и загримированных образов. Читают же сегодня уличные 

камеры заляпанные грязью автомобильные номера. Так же они будут 

распознавать и загримированные лица. Значит, спрятаться куда-то будет 

невозможно. Уличные, да и почти все другие преступления будут 

раскрываться почти мгновенно, а поимка преступника превратится в 

относительно несложную техническую операцию, которую и выполнять-то 

во многом будут автоматы. Или роботы, если угодно. 

Но такие новшества будут иметь и откровенно криминальную 

составляющую (незаконная слежка и незаконное воздействие на человека, 

например). Уголовное право к этому совершенно не готово. Мы не знаем, что 

будет, поэтому не знаем и как с этим бороться. 

Огромную угрозу в современном мире представляет использование 

властью электронных технологий для достижения своих, 

несанкционированных обществом, целей. Попросту говоря, речь идёт о 

банальной слежке абсолютно над всеми. Ещё Джордж Оруэлл в 1949 году в 

своём известном романе «1984» описал деятельность Старшего Брата3 – 

единоличного лидера государства Океания и партии Ангсоц, который сумел 

поставить под контроль деятельность всего и вся, включая каждого 

гражданина. Тогда не было современных компьютерных технологий, но 

сегодня-то они уже есть. 

Именно использование таких технологий привело к стремлению 

американской власти следить за всеми и получать информацию отовсюду. 
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слуху, давать какие-то пояснения излишне). А до этого возникло и 

продолжает тянуться «дело Джулиана Ассанжа» - основателя WikiLeaks, 

вскрывшего огромное количество шпионских скандалов и много другой 

закрытой для общества информации. 

Можно ли с этим бороться средствами уголовного права? Наверное, 

можно. Но вот только власть особенно к этому не стремиться. В этом случае 

ей необходимо бороться с собой. А это, ко всему прочему, как правило, 

бывает болезненно. Увы, но это тоже проблема и уголовного права в том 

числе4. 

Ещё одна проблема – это модификация поведения. Через какое-то 

время человек научиться модифицировать поведение другого человека без 

особого (или вообще без такового) ущерба для его личности. Это открывает 

огромные возможности как для позитивной, так и для негативной 

деятельности. Можем ли мы вторгаться в эту сферу, и, если да, то до каких 

пределов? Как уголовное право должно реагировать на подобного рода 

реальности? 

Наконец, последняя проблема, в которую мы постепенно вползаем – 

это компьютеризация преступности. Не компьютерные преступления и не 

компьютерная преступность сама по себе, а компьютеризация преступности. 

Наступит время, когда подавляющее большинство преступлений будет 

совершаться с использованием компьютера. Даже автотранспортные 

преступления. Решающая роль в управлении автомобилем будет 

принадлежать не человеку, а компьютеру. Без такого использования будет 

совершаться разве что уличное хулиганство, которое не отомрёт и никуда не 

исчезнет, покуда жив человек. Механизм его возникновения и проявления 

совсем иной, чем у большинства других преступлений. Хотя и в этом случае 

не всё так просто. Хакерство – то же самое хулиганством по мотивам его 

совершения («Люди, посмотрите на меня! Вот что я могу делать!»). И 

хакерство набирает в современном мире обороты. Одна из глубинных причин 

этого – тотальное сокращение живого общения людей друг с другом. Его всё 

больше и больше занимает виртуальное общение через Интернет.  

Любая технология имеет и свою оборотную сторону. Она может быть 

легко использована во вред человеку. На Западе последнее время очень 

популярна книга Марка Гудмана «Преступления будущего» [12]. Книга 

имеет подзаголовок «Всё связано, все уязвимы, и что мы можем с этим 

сделать». Данный подзаголовок указывает, что автора не устраивает простая 

констатация факта, и он ищет возможные меры противодействия. 

Вернёмся к возможностям современных IP-технологий. Доступность 

компьютера и возможности Интернета сегодня позволяют получить доступ к 

управлению транспортными потоками (от трамвая и даже лифта до самолёта 

                                           

4 В 2014 году эта проблема обсуждалась на представительном международном форуме в Сербии. Речь шла о 

злоупотреблении силой (злоупотребление властью, о чём привычно говорят специалисты по уголовному 

праву – всего лишь частный случай злоупотребления силой). Особенно подробно на этом остановился 

Президент Академии наук Македонии проф. Владо Камбовски. 
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и космического корабля). Если этим занимается подросток или даже ребёнок, 

то последствия могут быть просто непредсказуемыми. Дети в принципе не 

представляют всех последствий своих «шалостей». Примеры в нашей 

повседневной жизни отыскать достаточно просто. Системы электронной 

защиты от несанкционированного проникновения не помогают или помогают 

очень плохо. Не знаю почему, но все системы электронной защиты данных и 

антивирусные программы сильно отстают от «средств нападения». По 

данным Марка Гудмана, только 5% средств защиты удаётся сохранить 

безопасность охраняемого объекта, да и то ненадолго.  

Зависимость человека от электроники растёт буквально по часам. А, 

может, даже по минутам. Мы просто не обращаем на это внимание. Мало кто 

знает, но сегодня в различного рода закрытых учреждениях вновь стали 

появляться машинописные бюро, где машинистки работают на простых 

механических пишущих машинках. Это позволяет поставить серьёзный 

барьер на пути технического шпионажа. Не исключить его полностью, а 

только существенно затруднить. 

Наиболее значимое влияние Интернет приобрёл как средство 

коммуникации, информации и дезинформации. Это очень значимо, ибо «при 

определённых обстоятельствах, - как пишет Д.А. Шестаков, - пропаганда и 

дезинформация могут стать и становятся средствами совершения 

преступлений против мира и человечества, а также против конституционного 

строя отдельных государств» [10]. Он совершенно прав. Современные 

события на Украине и вокруг неё дают нам массу весьма колоритных 

примеров. 

К сожалению, это почти не учитывается в практической работе ни 

правоохранительных органов, ни других органов государственной власти, 

которые по долгу службы должны этим заниматься. Плохо используются и 

возможности средств массовой информации в противодействии этим 

негативным явлениям [8; 9]. 

Появление «новой» преступности не означает, что исчезнет «старая». 

Они будут существовать параллельно и правоохранительным органам 

придётся очень не сладко в этот период. 

Это – преступность. А что наказание? 

Прежде чем перейти к этой проблеме одно маленькое отступление. 

Современные эффективные процессы познания в любой гуманитарной 

сфере невозможен без использования философии. Философия и право, 

включая уголовное право, всегда шли вместе в познании различных сторон 

общественной жизни. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно 

полистать старые, дореволюционные учебники уголовного права. 

Практически во всех есть раздел по философии. Иногда совсем даже не 

маленький по объёму. Это объясняется тем, что философы раньше юристов 

стали задумываться о проблемах нашего бытия, пытались осмыслить то, что 

нас окружает. С определённых пор человека стали окружать очень 

неудобные для него поступки других людей – преступления. Позже 

появилось целое социальное явление – преступность. Естественно, всё это 
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требовало своего осмысления, своей оценки: правовой и социальной. 

Правовую оценку со временем люди научились выражать в форме 

закона – после чего появились нормативистские теории, которые процветают 

и развиваются и по сей день. Но правовое описание и правовая оценка не 

могут дать полного и всестороннего описания того или иного явления. Даже 

самого «простого». Например, кража или убийство, хотя словосочетание «не 

убий» и «не укради» знают, наверное, все, причём вне зависимости от 

вероисповедания.  

А между тем древний закон появился не из неоткуда. Он «рождался из 

мифа и ритуала, с самого начала своего существования оказавшись в 

теснейшей связи с культом» [3]. Это означает, что всё право возникло из 

культуры, а значит, и из философии, ибо культура и философия связаны друг 

с другом теснейшим образом. 

Право и нравственность – продукты творчества человека, в природе их 

нет, как нет в природе и преступления. Сильный съел слабого, на то он и 

сильный. Сильного может съесть ещё более сильный и так далее. Люди так 

жить не могут. Они разработали и продолжают разрабатывать критерии 

общежития. Сами разрабатывают, сами их нарушают, сами друг друга 

наказывают. Очень часто эти критерии разрабатываются так же сильными, 

сильными представителями общества, сильными обществами. Но ситуации 

постоянно меняются: сильный становится слабым, а слабый сильным. 

Ярчайшее тому подтверждение – проблема беженцев, потоки которых 

буквально захлестнули Европу в наши дни. Старая система права не 

работает, а как формировать в этих условиях новую – никто не знает. Чем всё 

это закончится – одному Богу известно. 

В этой связи уголовное право и нравственность объективно выходят на 

передний край общественной мысли. К сожалению, у нас долгие годы, 

практически весь советский период, проблемам философии права не 

уделялось должного внимания. По сути дела, никакого внимания не 

уделялось. Всё заменяли «решения партии и правительства», которые этих 

проблем вообще не касались. 

Отрадно отметить, что последние годы профессор Рагимов упорно и 

последовательно занимается этой очень непростой проблематикой. Особо 

следует отметить его работы «Философия преступления и наказания» (СПб., 

2013) и «О нравственности наказания» (СПб., 2016). В своей последней 

работе он достаточно подробно осветил многие проблемы наказания с 

позиций нравственности. Следует обратить внимание на его тезис о том, что 

в случае применения смертной казни это означает, что «не государству дано 

право применять смертную казнь, а преступник потерял право жить» [6]. 

Этот тезис даёт ответы на многие вопросы, хотя и возникают новые, но 

появляется определённая ясность: почему же мы казним злодея.  

Конечно, было бы наивно полагать, что эти книги дают ответы на все 

вопросы. Как известно, даже Библия и Коран не дают таких ответов, но они 

показывают путь, по которому следует идти. Так и здесь. 

Постепенно будет меняться система наказаний и само уголовное 
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наказание. Процесс, который начался в XVIII веке – медленный, но 

неуклонный вывод тела преступника из сферы воздействия суда в процессе 

отправления правосудия по уголовным делам, будет продолжаться. До конца 

столетия полностью исчезнет смертная казнь как вид уголовного наказания. 

Начнет сокращаться лишение свободы. Появятся новые, не известные ныне 

наказания, связанные с полной или частичной модификацией поведения на 

основе того явления, которое мы сегодня называем нейропсихологическим 

программированием. Рано или поздно это выйдет на полную или частичную 

замену личности. При общем увеличении продолжительности жизни потеря 

индивидуальной идентификации, видимо, будет серьезной угрозой для 

любого человека. Таким образом общество будет защищать себя от 

нежелательного поведения своих членов. 

 Ссылать преступников на другие планеты или куда бы то ни было – 

одна из тем современных фантастов - не будут, так как в этом просто не 

будет никакой надобности. Этот тезис показывает, что простая 

экстраполяция опыта двухсотлетней давности в будущее в сфере уголовно 

права малопродуктивна. 

Вернёмся, однако, к проблеме модификации поведения. Долгие годы 

эта тема у нас была закрыта для продуктивного обсуждения. Точнее, в 

рамках её обсуждения можно было только критиковать западные теории, о 

которых мы могли судить по отрывочным публикациям. В качестве примера 

приведу критику книги Вэнса Паккарда «Формовщики людей» («The People 

Shapers»). Книга издавалась в США несколько раз, а в 1981 г. небольшой 

фрагмент из неё опубликовал журнал «Иностранная литература» с 

критической статьёй В.В. Молчанова [5]. 

Если Паккард писал о том, что будет и что может быть, то Молчанов 

сосредоточил внимание на угрозах, которые несёт в себе любая попытка 

вмешательства в деятельность мозга человека. А думать надо совсем о 

другом: как избежать несанкционированного вмешательства в жизнь другого 

человека, и как избежать многих, связанных с этим угроз. Эти угрозы никуда 

не исчезают, более того они усиливаются день ото дня. Тот же В. Молчанов 

приводит пример, что известная уже в то время «Рэнд корпорейшн» («RAND 

Corporation»), на основе романа Альфреда ван Фогта «Силки» приступило к 

разработке этих самых Силки – сверхразумного, комплексного существа, в 

котором намешаны гены человека, рыбы, дельфина, волка и т.д. «Силки 

одновременно вольготно чувствует себя в море и на суше, по своим 

интеллектуальным и физическим параметрам он намного превосходит 

человека, бывшего царя природы» [5]. Правда, понимая всю сложность 

процесса, RAND решила в тот период ограничиться разработкой неких 

«паралюдей» - существ, способных качественно выполнять любые 

подсобные работы. Массовое производство было запланировано на 2025 год. 

Ждать осталось совсем недолго. 

Вэнс Паккард писал и о радиофикации преступников. Сегодня это 

широко используется в мире и известно как радиобраслеты. Но завтра для 

этих целей можно будет использовать уже упоминавшиеся чипы. 
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Местонахождение человека легко устанавливается в доли секунды. В этой 

связи не нужны никакие контрольные проверки – на мониторе и так видно, 

где наблюдаемый, а можно будет и так же выяснять, чем он занят.  

В случае попытки посещения тех мест, которые ему посещать 

запрещено, об этом тут же будет известно наблюдателям и в случае 

необходимости наблюдаемому будет послан соответствующий сигнал. 

Например, небольшой электросигнал, вызывающий чувство лёгкого 

покалывания или просто дискомфорта. Если наблюдаемый не оставляет 

своих попыток, сигнал будет увеличен до степени невозможности 

дальнейшего осуществления своего поведения. Специалисты говорят, что 

технически это сделать не очень сложно. 

Помимо собственно контроля, можно менять и поведение человека. 

Нас, кстати, пугали и этим. Возможности для этого есть. Другое дело, что мы 

пока не можем в полной мере воспользоваться ими [2]. Другое дело, что это в 

любом случае настолько опасное оружие, что за его практическим 

использованием нужен жесточайший контроль. А вот с этим в современном 

обществе плохо. 

Незадолго до своей кончины Г.В.Мальцев написал: «Человек и 

человечество находятся в непрерывном поиске оправданий для своих 

действий» [4]. Давайте и мы все вместе пойдём по этому пути, пожелав друг 

другу успеха. 
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Специалисты в области истории государства и права зарубежных 

стран утверждают, что уголовное право Древнего Рима и античных 

государств не было лишено нравственных и гуманистических влияний, что 

естественно сказывалось и на наказании. Оно было более мягким по 

сравнению с наказанием в праве восточных государств и даже наказанием в 

уголовном праве европейских государств феодального периода [4, с. 112]. 

Философское учение конфуцианство (Китай, вторая половина V в. до 

н.э.) признавало преобладающее значение норм морали над нормами права, 

отождествляя право с уголовным законом. Проповедуя гуманизм, Конфуций 

пытался сделать этот признак уголовно-правовым, однако перечень и 

жесточайший способ приведения в исполнение большинства уголовных 

наказаний является свидетельством того, что это ему не удалось. Так, он 

пишет: «Цзы-ю сказал: Мой друг Чжан делает вещи трудно исполнимые, но 

ему не достает гуманности» … и здесь же :«Цзэн-цзы сказал: Величествен 

(Цзы) Чжан, (только) трудно с (ним) вместе исполнять человеколюбие» [3, с. 

71]. 

Приведенные изречения указывают на то, что Конфуций 

отождествлял понятия гуманизм и человеколюбие. Гуманные идеи 

прослеживаются в трудах и других мыслителей мира. 

Период с XIV по XVI век характеризовался в истории культуры стран 

западной и центральной Европы позднего Средневековья и раннего Нового 
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Времени как широкое умственное и художественное движение, которое 

выразилось в стремлении к духовному, нравственному и общественному 

обновлению (возрождению) человека и человечества на путях обращения к 

наследию как христианской, так и языческой античности. 

Культура этого периода – эпохи Возрождения – антропоцентрична, ее 

главные творческие усилия направлены на изучение феномена человека, 

какую бы трактовку он ни получал в различных богословских, этических, 

хозяйственных, политических, социальных и эстетических учениях эпохи. 

Система духовных ценностей и миросозерцание, сложившиеся в эпоху 

Возрождения и ориентированные на человека, принято называть 

гуманизмом. 

В исторически конкретном значении гуманизм – это область 

интересов и деятельности тех, кто посвятил себя занятию науками о 

человеке. К этим наукам относят грамматику, риторику, поэзию, историю, 

моральную философию, педагогику. 

Таким образом, несмотря на то, что XIV-XVI века были временем 

развития феодального права, гуманизм не был в числе его принципов. Этот 

принцип долгое время не присутствовал и в русском уголовном праве, за 

исключением, когда Русская Правда исключила из числа наказаний кровную 

месть за счет усиления государственных и правовых начал в решении 

вопроса об ответственности за совершение преступления. Уголовное 

уложение 1903 года, хотя и предусматривало уголовную ответственность 

физических лиц с 10 лет, в то же время запрещало их казнь в возрасте до 17 

лет. 

Молодое советское государство провозгласило основным методом 

государственного управления не принуждение, а убеждение и воспитание. 

Есть все основания считать наличие принципа гуманизма в первом Кодексе 

РСФСР (1922 г.), установившем максимальный срок лишения свободы в 10 

лет, минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в 14 

лет, а также установившем временный характер смертной казни, 

применявшейся в виде расстрела по делам, находящимся в производстве 

ревтрибуналов. 

Уголовное законодательство 30-40 годов прошлого столетия 

характеризуется как необоснованно жесткое по санкциям. Усилился 

репрессивный характер уголовного законодательства 60-70-х гг., причиной 

чему было ухудшение криминогенной обстановки в стране. И, естественно о 

гуманных началах  российского уголовного права не могло быть и речи. 

В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка, направленная 

на демократизацию жизни общества, что потребовало изменений в праве, в 

том числе и уголовном. 2 июля 1991 года были приняты Основы уголовного 

законодательства, которые должны были вобрать в себя все достижения 

уголовно-правовой науки и отражать приоритет общечеловеческих 

ценностей. 

Предполагалось ввести их в действие с 1 июля 1992 года, однако этого 

не произошло в связи с распадом СССР. 
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Вступивший в действие с 1 января 1997 года Уголовный кодекс не 

содержит легального понятия принципа гуманизма в уголовном праве 

Российской Федерации, но определяет его в отдельных статьях. Этот 

принцип вытекает из основ конституционного строя России, в которых 

провозглашается приоритет личности. Согласно ст. 2 Конституции 

Российской Федерации «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства» [1]. Эти положения закреплены в ст. 

2 УК РФ, в которой одной из задач уголовного закона является охрана от 

преступных посягательств прав и свобод человека и гражданина [2]. 

Проявление гуманизма нашло свое отражение не только в указанной 

статье, но ряде других статей Уголовного кодекса. 

Действительно, в ч. 1 ст. 7 УК РФ сказано «уголовное 

законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 

человека», а согласно, ч. 2 – «наказания и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 

иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства». 

Анализ норм Общей части УК РФ дает основание предположить, что 

содержание принципа гуманизма в уголовном праве РФ более объемно. Это 

подтверждается тем, что УК РФ предусматривает назначение: более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ); 

условного осуждения (ст. 73 УК РФ); освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием или примирением с 

потерпевшим (ст.ст. 75, 76); замены не отбытой части наказания в связи с 

болезнью (ст. 81 УК РФ) и др. 

Гуманизм уголовного права проявляется и в неприменении в 

настоящее время наказания в виде смертной казни. Этот принцип 

проявляется в установлении более мягких мер наказания 

несовершеннолетним, в установлении института условно-досрочного 

освобождения, Проявлением принципа гуманизма в уголовном праве 

являются институты амнистии и помилования, не привлечения к уголовной 

ответственности лиц, при добровольном отказе от дальнейшего совершения 

преступления. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что содержание 

принципа гуманизма составляют: обеспечение безопасности человека, его 

прав и свобод; отношение к правонарушителям, в строгом соответствии с 

уголовным законом и другими правовыми актами о гуманном к ним 

отношении; направленность на применение менее строгих мер к отдельным 

категориям лиц, совершившим правонарушение; направленность 

применяемых мер уголовного наказания от менее тяжкого к более тяжкому 

наказанию. 

Следовательно, понятие гуманизма в уголовном праве 

сформулировать однозначно нельзя, так как это категория не уголовно-

правовая, а философская, означающая любовь, внимание к человеку, 
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уважение к человеческой личности, доброе отношение ко всему живому.  
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В исторический период обвинительные функции, такие так 

возбуждение, осуществление уголовного преследования и судейские 

функции – рассмотрение материалов дела и наделения статуса судебных 

доказательств, были сосредоточены в руках полиции. Данное построение до 

судебной стадии не могло устранить неоднократные факты злоупотреблений. 

В связи с этим, разработчики реформы, и в частности Стоянский Н.И., 

положили в основу реформы идею разделения судебной и административной 

власти. Из представленных материалов дела следователь должен был бы, 
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собрать и оценить все доказательства, и предварительно решить вопрос о 

виновности наказанных полицией лиц. Фактически следователь в данном 

случае выступал в качестве следственного судьи [1].  

Должности судебных следователей были учреждены Законом от 8 

июля 1860 года [2]. В дополнение к данному Закону было издано два наказа – 

Судебным следователям, о необходимости проводить предварительное 

следствие, и полиции, об осуществлении розыска и дознания.  

Производство предварительного следствия, которое возникло в 

результате реформы 1860-1864 г.г. как предварительное судебное 

исследование, должно было являться значительной гарантией принятия 

судом справедливого и законного приговора. 

Вопрос о полном отделении судебной власти от власти 

административной решался не последовательно. Предварительное следствие, 

которое появилось в России в начале 60-х годов 19 века, было, в большей 

мере, результатом компромисса между юридической наукой и 

административной политикой государства. Если не вдаваться в изложение 

содержания института судебного следователя, то можно заметить, что его 

архитектоника по Судебным уставам 1864 года была неудачной. 

Основными отрицательными чертами являлись: 1) двойственность 

подчинения судебного следователя – прокурор осуществлял процессуальный 

надзор, а судебный контроль – окружной суд и судебная палата; 2) 

верховенство «розыскных начал» в органах предварительного следствия, 

проявлялось, прежде всего, в многофункциональности деятельности 

следователя; 3) организационные возможности для осуществления своей 

деятельности отсутствовали у судебного следователя, в связи с тем, что 

полиция ему не подчинялась, а специальной судебной полиции тогда не было 

создано[3].  

Тогда, когда речь заходила о реформировании органов 

предварительного следствия, солидарность в критике деятельности данного 

органа пропала.  

Данное независимое положение судебной и следственной власти от 

административной пытались упразднить на законодательном уровне. Так, 

Высочайше утвержденные 29 сентября 1862 года Основные положения об 

устройстве судебных мест в России, установили обязательность разделения 

судебной и административной власти, а также провозгласили следователей 

членами окружных судов. 

Указанные положения были закреплены в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 года и статье 212 Учреждения судебных 

установлений от 20 ноября 1864 года. В соответствии с указанными 

документами судебные следователи назначались на должность высочайшей 

властью по представлениям Министра юстиции. Однако, к 1898 году из 

почти полутора тысяч судебных следователей только 150 были назначены 

данным образом. Данный порядок, противоречил ст.212 Учреждения 

судебных установлений, и складывался постепенно. Соединенные 

Департаменты считали необходимым «дать на сей только раз разрешение 
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губернаторам допускать избранных ими, по соглашению с губернским 

прокурором, судебных следователей к отправлению этой должности прежде 

утверждения их министром юстиции, доводя о том до его сведения»[4]. В 

последствии данная практика упразднена.  

Однако, в целом устав имел своей целью упрочнить судейское 

положение судебного следователя, так как, установлена обязанность 

исполнения требований следователя всеми присутственными местами и 

всеми должностными и частными лицами. Полиция при этом была 

поставлена в некоторую зависимость от следователя.  

После реформирования институт следствия с первых дней своего 

существования вызвал множество противоречий, которые то усиливались, то 

ослаблялись, но не прекращаются и до настоящего времени. Процесс 

развития органов предварительного следствия - это история противоречий и 

нареканий. 

Одним из основных недостатков была неопределенность 

законодательного закрепления следствия и дознания. Не способствовало 

разделению дознания и следствия тот факт, что следователю зачастую 

приходилось кроме производства следствия лично осуществлять и дознание, 

а иногда и розыск. В Уставе было закреплено, что следователь не может 

начать следствие без данных о лице, виновном в совершении преступления. 

Закон, возложив на следователя разыскную функцию полиции, «должен был 

это сделать в виду отсутствия специальной судебной полиции, 

неудовлетворительности и заваленности остальными делами общей 

полиции»[5]. 

Для рассмотрения вышеуказанных вопросов о недостатках 

деятельности органов предварительного следствия в 1869 году создается  

специальный орган – комиссия под председательством сенатора Петерса. По 

мнению данной комиссии, основной причиной недостатков работы 

следователей в отношении обнаружения виновных являлось отсутствие в 

России верно поставленного и надлежащим образом руководимого 

полицейского розыска, организованного совместно с органами 

предварительного следствия во взаимодействии с ним. Следствием этого, 

судебные следователи вместо независимой судебной проверки полученных 

полицейским дознанием сведений о преступлении проводили розыск. 

Однако, это было мало эффективно, так как розыск обвиняемого 

осуществляемого следователем, не мог иметь быстроты и других достоинств 

перед полицейском дознанием. 

На стадии предварительного следствия не приходилось и говорить и о 

равноправии сторон: отсутствовала качественная защита обвиняемого из-за 

опасения авторов реформы допуска защитника, в связи с тем, что последний, 

по их мнению, мог бы помешать «поиску истины». Таким образом, 

судебному следователю приходилось наряду с судейскими функциями 

выполнять и функции защитника.  

Все выше перечисленные недостатки рассмотрения вопроса об 

отграничении судебной от административной власти при производстве 
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предварительного следствия не были случайностью. 

Компромисс, который был положен в основу реформирования, привел 

к тому, что после возникновения в России института предварительного 

следствия, ученые не могли определенно сказать, судебный следователь 

представитель какой власти является. При составлении Устава уголовного 

судопроизводства говорилось об отнесении судебного следователя к той или 

иной власти. Мнения разделились. В результате дискуссии пришли к выводу: 

«По фундаментальным положениям, судебные следователи имеют особый  

характер и занимают среднее положение между обвинительной и судебною 

властью»[6]. Неудивительно, что и определение его полномочий и функций, 

используемых средств, статуса его решений приобрели так же своеобразный 

характер.  

Так какую же власть на самом деле представлял следователь в то 

время ? Думается, что с верным решением данного вопроса, над которым 

думали ученые того времени и современные ученые, определятся пути 

исправления всех указанных недостатков в деятельности органов следствия. 

После проведения реформы органов предварительного следствия в 

1860-1864 г.г., появляется первый опыт деятельности судебных следователей 

и наблюдается рост появления юридической литературы, посвященной 

организации и эффективности проведения расследования. Интерес к данным 

проблемам объясняется главным образом тем, что реформа не привела к 

ожидаемому положительному результату. 

Оглядываясь в прошлое, к истории того или иного вопроса, есть 

важный путь к устранению современных проблем. В связи с этим, чтобы 

выявить недостатки и попытаться устранить их негативное влияние на 

органы следствия, представляется важным и необходимым чаще обращаться 

в прошлое и извлекать из нее ценные уроки. 

На первом этапе вопросы улучшения предварительного следствия как 

самостоятельной стадии уголовного судопроизводства были отодвинуты на 

второстепенный план все то, что и послужило главной причиной 

неоконченностью [4] и половинчатости реформирования, превратившейся на 

практике в увеличение количества чиновников, которые были специально 

предназначены для расследования преступлений и схожих по своему 

организационному и правовому статусу к прежним становым приставам[7]. 

Второй этап реформирования осуществлялся в формате судебной 

реформы 1864 года. Реформа следствия получила более последовательное и 

завершенное оформление как логическая часть судебной и правовой 

реформы. Она создала стройную модель организации процесса 

расследования преступлений, с формальной и юридической стороны 

отвечавшая лучшим европейским образцам того времени. Однако вместе с 

тем, недостаточно учитывавшая российские особенности.  

Таким образом, до проведенной реформы 8 июня 1860 года процесс 

расследования преступлений являлось одной из функций административных 

органов. Основой следственного аппарата являлась полиция. Порядок и 

общие условия процесса расследования преступлений отвечали всем 
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требованиям розыскного процесса. Благодаря реформе 1864 года судебная 

власть была отграничена от административной власти. 
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Вступивший в силу с 1 июля 2015 г. Федеральный закон от 31 декабря 

2014 г. № 528-ФЗ вызвал у дознавателей немало вопросов, связанных 

с применением статьи 264.1 УК РФ, установившей уголовную 

ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного чч. 2, 4, 6 ст. 264 

или ст. 264.1 УК РФ. 

Мы постарались дать ответы на наиболее актуальные из них. 

Вопрос 1: Каковы условия привлечения к уголовной ответственности 

по ст. 264.1 УК РФ? 

1). Деяние состоит в управлении автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения. 

2) Специальный субъект преступления – физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, находящееся в момент совершения 

преступления в состоянии опьянения, а также: 

подвергнутое административному наказанию: 

за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 

12.8 КоАП РФ) или за невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ); 

либо имеющее судимость за совершение преступления, 

предусмотренного чч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ (лицо 

считается судимым со дня вступления приговора суда в законную силу до 

погашения или снятия судимости – ст. 86 УК РФ). 

3) Прямой умысел. 

Вопрос 2: Каково содержание понятия «лицо, находящееся 
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целей ст. 264.1 УК РФ Тельманов А.А признается лицом, находящимся в 

состоянии опьянения[1]. 

Вопрос 3: Какое лицо считается подвергнутым административному 

наказанию? 

Подвергнутым административному наказанию в соответствии 

со ст. 4.6 КоАП РФ признается лицо, которому назначено административное 

наказание за совершение административного правонарушения со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления.  

Другими словами, управление в состоянии опьянения будет влечь 

уголовную ответственность, если оно совершено в период со дня вступления 

постановления об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ, до истечения 1 года со дня исполнения 

административного наказания. Так, если постановление вступило в силу 

1 августа 2013 г., административное наказание выразилось в 2 годах лишения 

права управления транспортным средством, то уголовная ответственность 

возможна, если новый факт совершения управления в состоянии опьянения 

будет иметь место до 1 августа 2016 г. 

Вопрос 4: Имеет ли значение при решении вопроса о наличии состава 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, установление факта 

сдачи (несдачи) водительского удостоверения лицом, подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения? 

 Санкции чч. 1 и 2 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ предусматривают в 

качестве дополнительного наказания лишение права управления 

транспортными средствами.  

Исполнение постановления о лишении права управления транспортным 

средством осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока 

лишения указанного специального права соответственно водительского 

удостоверения (ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ). Течение срока лишения специального 

права начинается со дня вступления в законную силу постановления 

о назначении административного наказания в виде лишения 

соответствующего специального права (ч. 1 ст. 32.7 КоАП РФ). 

В ч. 1.1 ст. 32.7 КоАП РФ закреплена обязанность лица, лишенного 

специального права, в течение трех рабочих дней со дня вступления 

в законную силу постановления о назначении административного наказания 

в виде лишения соответствующего специального права сдать водительское 

удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного 

наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом 

в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения лица, лишенного 

специального права, от сдачи соответствующего удостоверения срок 

лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока 



http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/008?marker=fdoctlaw#DjWPbhtDW01O
http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/004?marker=fdoctlaw#9fpAYfNjwKZ6
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прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

если на момент совершения нового правонарушения не истек срок, 

установленный ст. 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое 

административному наказанию за указанное правонарушение до 1 июля 2015 

года, совершая аналогичное правонарушение после 30 июня 2015 года, 

осознает, что совершает тем самым уголовно наказуемое деяние, 

запрещенное ст. 264.1 УК РФ[3].  

В данном разъяснении ничего не говорится об учете судимостей за 

совершенные до 1 июля 2015 г. преступления, предусмотренные чч. 2, 4, 6 

ст. 264 УК РФ. Полагаем, что подход к решению этого вопроса должен быть 

схожим. Стоит согласиться с мнением ученых, что ст. 264.1 УК РФ следует 

применять и по отношению к ранее судимым лицам, срок погашения 

судимости у которых к моменту совершения деяния после 1.07.2015 г. не 

истек[4, 5].   

Важно, чтобы повторное управление транспортным средством в 

состоянии опьянения было совершено не ранее 1 июля 2015 г. В противном 

случае состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, будет 

отсутствовать, так как закон, устанавливающий преступность деяния, 

обратной силы не имеет. 

Вопрос 6: Необходимо ли устанавливать вменяемость лица, 

совершившего деяние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ? 

Вменяемость лица является обязательным условием уголовной 

ответственности за любое преступление (ст. 19 УК РФ), в том числе 

предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. В судебной практике по делам 

о рассматриваемом преступлении нередки случаи признания лица, 

управлявшего транспортным средством, невменяемым.  

Так, по одному из дел суд признал доказанным совершение гр. С. 

общественно-опасного деяния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Давая 

оценку заключению комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы, наблюдая за поведением С. в судебном заседании, учитывая 

характеристики личности С., суд признал его невменяемым и совершившим 

общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости, когда он не мог 

осознавать характер и степень общественной опасности своих действий. 

Кроме того, суд учел, что согласно заключению комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы С. представляет опасность для 

окружающих.  В связи с этим суд постановил освободить С. от уголовной 

ответственности за совершение общественно-опасного деяния, запрещенного 

ст. 264.1 УК РФ, применить в отношении С. принудительную меру 

медицинского характера, предусмотренную п. «б» ч. 1 ст. 99 УК РФ[6]. 

Вопрос 7: Как следует квалифицировать несколько фактов деяний, 

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ? 

В практике нередко встречаются ситуации, когда лицо, подвергнутое 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное ст. 12.8 

или ст. 12.26 КоАП РФ, либо имеющее судимость по чч. 2, 4, 6 ст. 264 или 

ст. 264.1 УК РФ, привлекается к уголовной ответственности за управление 
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автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством 

в состоянии опьянения и вновь совершает аналогичное деяние. Каждое такое 

деяние следует квалифицировать как самостоятельное преступление, 

предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ 

совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не 

было осуждено, признается совокупностью преступлений. Таким образом, 

все факты указанных деяний, совершенных до вынесения обвинительного 

приговора суда, будут образовывать совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. 

Такой подход к решению рассматриваемого вопроса разделяется 

судебной практикой. Так, приговором суда гр-н Колосов осужден за семь 

преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ[7]. 

Вопрос 8: Каково соотношение норм, предусмотренных чч. 2, 4, 6 

ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ? Есть ли конкуренция между ними или возможна 

совокупность указанных преступлений? 

На первый взгляд, рассматриваемые нормы конкурируют как целое и 

часть, поскольку управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, является, с одной стороны, деянием, 

предусмотренным ст. 264.1 УК РФ, с другой – квалифицирующим признаком 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Однако, по нашему мнению, 

конкуренции норм все же нет, поскольку обязательным признаком состава 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, является особый статус 

субъекта. Им может быть лицо, подвергнутое административному наказанию 

за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного 

чч. 2, 4, 6 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ. Такого признака в составе преступления, 

предусмотренного чч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, нет. Таким образом, нормы не 

находятся в конкуренции друг с другом, а содержат самостоятельные 

составы преступлений. 

 Учитывая, что преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, 

является умышленным, имеет формальный состав, окончено с момента 

начала управления транспортным средством в состоянии опьянения, 

последующее причинение таким лицом тяжкого вреда здоровью или смерти 

потерпевшему по неосторожности вследствие нарушения правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств должно 

квалифицироваться самостоятельно по соответствующей части статьи 264 

УК РФ. 

 Судебная практика подтверждает данное суждение. Так, Кушу Э.А. 

осужден судом по ст.ст. 264.1, ч. 4 ст. 264 УК РФ за преступления, 

совершенные при следующих обстоятельствах. Будучи дважды 

подвергнутым административному наказанию за правонарушения, 

предусмотренные ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, Кушу Э.А. должных выводов для 

себя не сделал и до истечения одного года со дня окончания 
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административного наказания умышлено повторно допустил нарушение 

п. 2.7. Правил дорожного движения, выразившееся в управлении 

транспортным средством в состоянии опьянения. Так, он, употребив 

спиртные напитки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая 

противоправный характер и общественную опасность своих действий, в 

нарушение правил дорожного движения и безопасности дорожного движения 

умышлено сел за руль транспортного средства – автомобиля ВАЗ 2106, 

управлял им вплоть до совершения им около 10 часов 30 минут наезда на 

пешехода, переходившего проезжую часть автодороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу в западном направлении, от чего последний 

скончался[8]. 
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ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 
Аннотация: Среди видов прогнозирования самое сложное 

индивидуальное. Выделяют прогнозирование поведения жертвы, 

индивидуальное прогнозирование преступника, прогнозирование 

первичной и рецидивной преступности. Особо востребуемы в науке и 

практике разработки о прогнозировании «групп риска» как виде 

групповой виктимности. 

Ключевые слова: индивидуальное прогнозирование, профилактическое 

воздействие, прогнозирование «групп риска», групповая виктимность. 

 

INDIVIDUAL PREDICTION 

 
Annotation: Among the types of forecasting the most complex individual. 

Allocate prediction of the behavior of the victim, as individual prediction of 

the offender, the prognosis of primary and recurrent crime. Vostrebuemim 

particularly in science and practice develop on the prediction of «at risk» as 

a group of the victimization. 

Keywords: Individual prediction, prevention, impact, prognosis «risk 

groups», group victimization. 

 

Индивидуальное прогнозирование преступного поведения самое 

сложное. При его осуществлении важна информационная помощь психолога, 

прежде всего, об особенностях структуры личности конкретного лица, его 

темпераменте, характере, состоянии психики. Такие прогнозы нужны для 

выстраивания перспективного поведения осуждаемых лиц, осужденных, 

освобождающихся из мест лишения свободы, лиц, в отношении которых 

вынесено наказание, не связанное с лишением свободы. При 

индивидуальном прогнозировании важно получить данные о возможном 

рецидиве и его виде, результативности применяемых мер медицинского или 

воспитательного характера, условного и условно-досрочного осуждения, 

профилактических мер. Такое прогнозирование очень важно на стадии 

вынесения обвинительного приговора, так как его учет максимально 

способствует ресоциализации лица, совершившего преступление[20].  

Прогнозировать можно и первое преступление. Он начинается с 

анализа индивидуального асоциального поведения. Такой прогноз 

необходим, чтобы разработать и вовремя принять предупредительные меры, 

которые, в первую очередь, должны быть социально-экономическими и 

культурно-воспитательными. Если они недейственны, резервом второй 

очереди мер могут стать общественные, дисциплинарные, 

административные. Являясь разновидностью принудительных мер, 

вероятность их применения и профилактического воздействия усиливается в 

результате выявляемых в ходе прогнозирования антиобщественных 

поступков, в которых проявляются отрицательные социальные качества 
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личности, необходимые для учета вероятностного поведения в будущем 

[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24].  

Отдельным видом прогнозирования выделяется прогнозирование 

жертвы и ее поведения, как индивидуального прогнозирования, и 

прогнозирование «групп риска» как групповой виктимности. Критериями 

определения последней являются виды преступности, взятые из структуры 

преступности на основе различных оснований. Среди них выделяют 

уголовно-правовые, социально-демографические и психологические.  

Например, по уголовно-правовым основаниям можно выделить 

следующие группы риска жертв преступности: по структуре преступности 

(по соответствующим статьям УК РФ, например, жертвы простого и 

квалифицированного убийств, изнасилований, клеветы); насильственной и 

ненасильственной; первичной и рецидивной; групповой преступности; по 

мотиву совершения: корыстной, кровной мести, политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды;  по способу совершения:  с особой жестокостью, общеопасным 

способом; по цели совершения: воспрепятствования осуществлению 

правосудия, с целью сбыта. 

Необходимо отметить, что в западной криминологии признаются 

«аборты, гомосексуализм, наркомания… как преступления без жертв» [1], то 

есть, совершая их, преступник является жертвой, потому «его действия не 

должны быть криминолизированы» [1]. 

Поскольку преступность делится на первичную и рецидивную, очень 

востребуемо прогнозирование по этим видам. В частности, «первичной 

группой риска заболевания наркоманией, заражения ВИЧ-инфекцией, 

гепатитами, СПИДом являются несовершеннолетние и молодежь, 

допускающие немедицинское потребление наркотиков и составляющие 

около 3,5 миллионов россиян в возрасте 14-29 лет; вторичной – члены 

«наркотизированных семей»; третичной – лица без постоянного источника 

дохода или имеющие его в размере ниже прожиточного минимума. Все они 

представляют группы риска молодежного наркотизма и наркопреступности» 

[2]. Кроме того, для будущего планирования различных профилактических 

программ не менее важно прогнозирование численности 

«наркотизированных семей», их структурного состава по возрасту, 

социальному положению, полу, уровню образования, наличию судимых 

членов семьи.  

Среди социально-демографических критериев прогнозирования групп 

риска жертв выделяют возраст: а) малолетние, несовершеннолетние и 

совершеннолетние жертвы; б) образование и пол: школьницы 

(прогнозируется вероятность краж телефонов, насильственные преступления 

против здоровья, насильственные и ненасильственные преступления против 

половой неприкосновенности и т.д.), школьники (жертвы хулиганства, 

наркосбыта, причинение вреда здоровью различной тяжести, грабеж) и т.д. 

Основываясь на психологических критериях можно прогнозировать 

группы риска жертв: матери новорожденных детей  и физические вменяемые 
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лица, достигшие возраста 16 лет, в состоянии аффекта, где последний 

выступает критерием определения таких групп; жертвы насильственных 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

(молодые женщины и девушки, формирующие преобладающую группу 

перспективных таких деяний), критерием группирования является 

повышенный уровень агрессивности у виновного, актуализированного 

виктимным поведением потерпевшей.  

Сама виктимность – предрасположенность к тому, чтобы стать 

потерпевшим от преступления[3]. Д.В. Ривман подразумевал под 

виктимностью личности объективно присущую человеку (реализованную 

преступным актом или оставшуюся в потенции), но отнюдь не фатальную 

способность, «предрасположенность» стать при определенных 

обстоятельствах жертвой преступления[4].  

Кроме того, «жертвенность может быть, как устойчивым свойством, 

более или менее длительное время присущим человеку, так и опасным 

состоянием, в котором он пребывает в тот или иной момент» [5]. 

Подводя итог, отметим, что прогнозирование преступного поведения, 

поведения жертвы, «групп риска» в настоящее время особо востребуемо 

практикой, требует глубоких научных разработок. 
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Аннотация: в статье всесторонне анализируются региональные 

программы предупреждения преступности субъектов Российской 

Федерации Центрально-Черноземного региона. Делается вывод о том, 

что подобные программы несут лишь формальный характер, а 

население оторвано от контроля за действиями руководителей 

администраций по реализации мероприятий принимаемых программ.  
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population is divorced from the control of the actions of the head of 

administration for the implementation of measures taken by the programs. 
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Предупреждение преступности - важнейшая функция любого 

государства; актуальна они и для России. За последние десятилетия в нашей 

стране наблюдается тенденция снижения уровня преступности.  В 2009 году 

зарегистрировано 2994,8 тыс. преступлений, в 2010 году - 2628,8 тыс. 

преступлений, в 2011 году - 2404,8 тыс. преступлений, в 2012 году - 2302,2 

тыс. преступлений, в 2013 году - 2206,2 тыс. преступлений, в 2015 году - 
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2358,4 тыс. преступлений [2].  

Преступность – это негативное социальное явление, борьба с которым 

ведется как на общефедеральном уровне, так и на региональном. Однако, как 

преступность существовала ранее, так она и «процветает» до сих пор. Но 

можно ли побороть, снизить уровень преступности в стране? 

Безусловно, что это можно сделать. Но для этого необходимо найти 

рычаги воздействия на преступность. Роль государства в данном процессе 

состоит в том, чтобы сдерживать уровень преступности, а также пытаться 

сделать его минимальным, то есть в пределах «общественной терпимости». 

Помимо государства, участие в борьбе с преступностью должны принимать и 

все члены общества, но это возможно при условии совпадения направлений 

борьбы с преступностью и общих положений, выдвигаемых государством. 

Как показывает опыт последних десятилетий, все предпринятые 

методы предупреждения преступности в РФ особым успехом не увенчались.  

Так что же делать? Какие меры предпринять? Может стоит обратить 

внимание на опыт зарубежных стран?  

Так, в Швейцарии половина всех преступлений совершается 

иностранцами. В Сингапуре очень суровы законы. В стране действует такая 

мера наказания, как смертная казнь, а за многие преступления 

предусмотрены наказания палками. В Гонконге очень низкий уровень 

убийств и практически отсутствуют кражи и грабежи. В Бахрейне самый 

высокий показатель количества стражей порядка из расчета на одного жителя 

и т.д. В топе стран с самым низким уровнем преступности Россия занимает 

49-е место в мире. 

Видно, что с преступностью борются во всех уголках планеты, но у 

некоторых стран это получается лучше, чем у остальных. Несомненно, 

уровень преступности зависит не только от методов борьбы с ней, но и от 

социальной, политической, экономической и демографической ситуации в 

стране, а также менталитета местных жителей.  

Но как бы хорошо не велось предупреждение преступности, 

искоренить ее полностью еще не удалось ни в одной стране. Поэтому, 

общественная безопасность в Российской Федерации должна стать 

приоритетной задачей как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях.  

Существенные особенности территориального разнообразия 

Российского государства традиционно учитывались в попытках 

административного деления его территории на экономические зоны, 

отличающиеся друг от друга климатическими, национальными, 

демографическими и географическими, то есть, пространственными 

особенностями. Однако вне сферы внимания исследователей оставалось то, 

что они же обусловливают и региональную специфику преобладающих 
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решили рассмотреть на примере Центрально-Черноземного экономического 

района в силу вышеназванных обстоятельств. И в силу также того, что мы 

сами являемся жителями этого региона и можем анализировать ситуацию, 

испытывая проблемы преступности и мероприятия противодействия 

преступности в нашем регионе, непосредственно на себе. 

Преступность существовала и существует практически везде и всегда. 

В качестве одного из методов борьбы с указанным явлением, высшими 

государственными органами принимаются различные законы, программы и 

т.д. по вопросам противодействия преступности. Их принятие происходит не 

только на федеральном уровне, но и на региональном. «Особую актуальность 

региональные проблемы борьбы с преступностью приобрели в 90-е гг. 

прошлого столетия. Причиной тому послужили политические события, 

связанные с развалом прежде единого социально-экономического комплекса, 

с не отвечающей происходящему правовой базой, со стремлением регионов к 

независимости от федерального центра и т.п.» [1]. Региональный подход в 

исследовании преступности позволяет более детально изучить причины 

совершения преступлений в том или ином регионе, а значит, и успешнее 

вести борьбу с преступностью на какой-то отдельно взятой территории, 

нежели во всей стране сразу.  

В качестве рассмотрения вопроса по борьбе с преступностью мы взяли 

Центрально-Черноземный экономический район. Он включает в себя 

следующие области: Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Белгородская и 

Курская. 

В данных областях действуют: Постановление Администрации 

Липецкой области «Об утверждении государственной программы Липецкой 

области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории 

Липецкой области» от 22 октября 2013 г. № 474, Постановление 

Администрации Курской области «Об утверждении «Комплексной 

межведомственной программы по профилактике преступлений и иных 

правонарушений в Курской области на 2014 - 2020 годы» от 10 декабря 2013 

г. № 931-па, Постановление Правительства Воронежской области от «Об 

утверждении региональной программы «Профилактика правонарушений в 

Воронежской области на 2013 - 2015 годы» от 17 апреля 2013 г. № 326, 

Постановление Правительства Воронежской области «Об утверждении 

государственной программы Воронежской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» от 31 декабря 2013 

г. № 1205 и др. Мы рассмотрим данные программы и выскажем свое 

субъективное мнение по поводу эффективности их действия. 

Что касается целей данных программ, то они везде практически 

идентичны. Все они направлены на обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности граждан в указанной области.  В основном задачи сводятся к 

повышению уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан; 

укреплению законности и правопорядка на территории каждой указанной 

области; обеспечению необходимых условий для защиты населения и 

территории; профилактике преступных действий и охране общественного 





 89 

мероприятий подпрограммы № 5 является создание единой системы 

противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности. 

При этом, каким образом, средствами, кто будет являться исполнителем, 

какой результат ожидается и что собирается для этого сделать 

Администрация Воронежской области совершенно непонятно. В данной 

программе содержатся 5 подпрограмм, включающих 21 мероприятие. 

Классификация этих мероприятий невозможна по предложенному принципу 

в связи с тем, что они имеют общий характер и не имеют детализацию, 

позволяющую выделить из них специальные, общесоциальные и смешанные 

мероприятия.   

 Финансирование программ предусматривается за счет средств 

областного бюджета. Однако проконтролировать использование выделяемых 

денежных средств невозможно в связи с отсутствием детализации 

конкретных мероприятий и их финансирования. Такой подход к 

планированию осуществления мероприятий полностью исключает 

оперативную проверку и анализ выполнения мероприятий как внутри 

временных рамок действия программы, так и по ее завершению. 

На наш взгляд, данный подход к формированию мероприятий 

программ не отвечает требованиям борьбы с преступностью в связи с 1) 

отсутствием конкретизации мероприятий, четкого указания объемов 

финансирования и конкретных исполнителей; 2) мероприятия, имеющие 

общую формулировку, не отражают эффективность воздействия на 

преступность и ее причины.   

Программами не предусмотрен отчет глав Администраций о 

проделанной работе в рамках принимаемых программ. Мы считаем, что 

необходимо вернуться к системе отчетности глав Администраций, 

принимающих эти программы, и установить ответственность для них за 

неисполнение намеченных мероприятий.     

Только в «Комплексной межведомственной программе по 

профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 

2014 - 2020 годы» предполагается размещение отчетов выполнения 

мероприятий на официальном сайте Администрации Курской области, 

однако непонятно, какой объем запланированных мероприятий выполнен, 

планировались ли они вообще или указаны только те, которые смогли 

провести за отчетный период. 

Таким образом, население оторвано от контроля за действиями 

руководителей администраций по реализации мероприятий принимаемых 

программ.  

Местные органы самоуправления областей и районов, в том числе и 

Центрально-Черноземного экономического района не могут или не хотят 

решать большой круг вопросов населения своего региона. Так, гражданами 

Российской Федерации в правоохранительные органы было направлено в 

2014 году 29,2 млн. заявлений [2] о различного рода происшествиях. Более 1 

млн. вопросов поступило на «прямую линию» Путину в апреле 2015 года. 

Это является следствием неэффективности принимаемых региональных 
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программ. 

На наш взгляд, подобные программы несут лишь формальный 

характер. 
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Теория воздействия на правонарушения как социально-правовые 

явления включает в себя положения о совершенствовании общественных 

отношений, с целью выявления, нейтрализации или минимизации причин и 
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условий, явлений и процессов, воздействующих на  негативное развитие 

личности.  

Воздействие на преступность осуществляется через общественные 

отношения, их элементами выступают объекты, субъекты на которые 

направлено преступное посягательство и меры профилактического 

воздействия.  

Несмотря на длительный процесс изучения предупреждения 

преступности, единой нормативно-правовой базы, регулирующей 

общественные отношения в сфере профилактики правонарушений, нет. 

Внимания заслуживает проект Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», в котором 

представлена многоуровневая Национальная система профилактики 

правонарушений в Российской Федерации. Общественный уровень, 

представлен общественными объединениями, религиозными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации (негосударственными), 

политическими партиями, социально активными гражданами. 

Участие граждан в охране общественного порядка заслуживает 

пристального внимания. «Во многих субъектах Российской Федерации эти 

формирования уже созданы и хорошо дополняют возможности органов 

МВД. Надо распространять лучший опыт, чётко определять полномочия тех 

людей, которые проводят эту работу вместе с органами МВД. Напомню, что 

в прошлом году был принят Федеральный закон «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» [1]. Теперь предстоит завершить принятие 

аналогичных региональных законодательных актов» [2].   

Во всех субъектах Российской Федерации идет поиск, апробация и 

совершенствование форм взаимодействия институтов гражданского 

общества с ОВД по реализации правоохранительной функции. В дополнение 

к традиционным казачьим и народным дружинам в ряде регионов 

функционируют центры социальной профилактики и семейного воспитания, 

социально-профилактические центры, объединения граждан по охране, 

садоводческих товариществ, стоянок автотранспорта. 

Например, в Краснодарском крае принят Закон от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в рамках реализации которого 

распоряжением главы администрации Западного внутригородского округа г. 

Краснодара от 18 ноября 2008 г. № 365-р образованы общественные 

оперативные молодежные отряды. Основная их деятельность направлена на 

предупреждение правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, выявление граждан, отрицательно влияющих на 

подрастающее поколение, охрана общественного порядка, разъяснительная 

работа по положениям Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» [3].   

Во многих городах (Краснодар, Махачкала, Курск, Воронеж) 

сформированы молодежные оперативные, студенческие отряды содействия 
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полиции (Комсомольск-на-Амуре). Необходимо отметить такие 

общественные образования как: «добровольные народные дружины» 

(сформированные в г.Комсомольск-на-Амуре, г.Пыть-Яха, г.Санкт-

Петербург, г.Москва), казачьи дружины, караулы  (Волгоградская область, 

г.Азов, г.Москва, г.Санкт-Петербург), «добровольные молодежные 

дружины» (г.Новосибирск), «отряды правопорядка» (Республика Мордовия), 

«отряды содействия полиции» (г.Белгород, г.Самара), «студенческие отряды 

правопорядка» (Республика Калмыкия, Саратовская область), «городские 

оперативные отряды» (Республика Удмуртия),  «центры молодежных 

(студенческих) формирований по охране общественного порядка» 

(Республика Татарстан), «оперативные студенческие отряды содействия 

полиции» (г. Старый Оскол),  добровольные помощники  «Волонтер-

Иркутск» (г. Иркутск), оперативный отряд содействия правопорядку 

(г.Челябинск).  

Общественные формирования создаются по месту учебы, работы, 

жительства, в молодежных общежитиях, общественных пунктах охраны 

порядка.  Участвуют в охране правопорядка в общественных местах, 

проводят профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в органах внутренних дел и склонными к противоправному поведению, 

оказывают содействие правоохранительным органам в борьбе с 

правонарушениями.  

Порядок  взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами определен в статье 22 

Федерального Закона [4] и осуществляется по разрабатываемым планам с 

указанием места, времени проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количества народных дружинников, привлекаемых к участию в 

охране общественного порядка, подлежащие согласованию с органами 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования (в 

субъектах РФ - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - 

с органами государственной власти соответствующего субъекта РФ, если 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации это не отнесено 

к полномочиям внутригородских муниципальных образований). 

Право граждан на участие в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности закреплено в действующем 

законодательстве РФ, детально урегулирован порядок образования и 

деятельности общественных объединений. В Санкт-Петербурге для 

успешного взаимодействия и участия граждан в охране общественного 

порядка, правового обеспечения деятельности добровольных народных 

дружин разработаны и приняты 4 Закона Санкт-Петербурга, 5 постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга, издано 6 распоряжений Комитета: 

- Закон Санкт-Петербурга от 25 июня 2014 года № 429-87 «Об 

удостоверении и форменной одежде народного дружинника в Санкт-

Петербурге»; 

         - Закон Санкт-Петербурга от 11 июня 2014 года № 360-66 «О 

разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
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Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в 

охране общественного порядка» ( в сфере регулирования участия граждан в 

охране общественного порядка Правительство Санкт-Петербурга 

осуществляет следующие полномочия: размещение в СМИ информации о 

лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контакты 

координаторов, иную информацию, необходимую для эффективного поиска 

лиц, пропавших без вести; получает уведомления о создании на территории 

Санкт-Петербурга общественных объединений правоохранительной 

направленности и народных дружин; устанавливает границы территории, на 

которой может быть создана народная дружина;  согласовывает кандидатуры 

командиров народных дружин, в том числе командиров народных дружин из 

числа членов казачьих обществ; согласовывает планы работы народных 

дружин;  осуществляет материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников; страхование народных дружинников на период их 

участия в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществляет 

материально-техническое обеспечение; на время исполнения обязанностей 

народных дружинников обеспечивают бесплатным проездом на маршрутах 

всех видов наземного пассажирского транспорта общего пользования и в 

метро). 

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 февраля 2015 г. 

№ 62 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучшая народная 

дружина в Санкт-Петербурге» и «Лучший народный дружинник Санкт-

Петербурга» (принято в целях поощрения народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге, и 

привлечения граждан к участию в деятельности народных дружин. 

Учреждено 3 премии «Лучшая народная дружина в Санкт-Петербурге» и 18 

«Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности от 6 апреля 2015 г. № 80-

р «О мерах по реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 4 февраля 2015 г. № 62». 

В последние годы отмечается необходимость взаимодействия 

подразделений ОВД с населением, что вызвано острой потребностью в 

активизации работы по укреплению доверия на граждан РФ к деятельности 

правоохранительных органов и к российской полиции в частности [6, c. 216]. 

Общественные формирования граждан необходимы для оказания содействия 

в предупреждении и пресечении административных правонарушений и 

преступлений, актов терроризма, перекрытии каналов финансирования 

террористических организаций, организованной преступности, коррупции, 

пресечении незаконной миграции [15, c. 89]. 

Население Санкт-Петербурга регулярно информируется о возможности 

вступления в дружины и актуальности участия граждан в охране 

правопорядка на общественных началах. В результате движение народных 

дружинников получило развитие, в январе 2015 года в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений Санкт-Петербурга включено 
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29 дружин, численностью 796 дружинников, на начало 2016 года действует 

40 дружин, общей численностью 3878 дружинников. В районные штабы по 

координации деятельности народных дружин поступило 4974 заявления от 

граждан, желающих стать дружинниками.  При содействии дружинников в 

2015 году сотрудниками подразделений полиции г. Санкт-Петербурга 

задержано 2027 лица за совершение административных правонарушений, по 

подозрению в совершении преступлений задержано 125 человек; раскрыто 

115 преступлений [5]. 

Предупреждение преступности – одно из приоритетных направлений 

деятельности современного государства осуществляется различными 

субъектами, представляющими как государственную власть, так и различные 

институты общества [7,8,9,10,11,12,13,14,16]. Представляет собой не только 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых субъектами 

профилактики в целях борьбы с преступностью и устранения причин её 

порождающих, но и особую область социального регулирования, управления 

социальными процессами, связанными с реализацией задачи сокращения 

преступности, поэтому в ней проявляются все признаки управленческой 

деятельности. Основная цель управления предупреждением преступлений и 

правонарушений – содействовать целенаправленным и согласованным 

действиям субъектов профилактики (правоохранительным органам и 

общественным формированиям граждан) по снижению количества 

преступных проявлений и укреплению законности в государстве. 
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совершенном преступлении. Приводятся сведения о состоянии и 

динамике преступности в регионах России. Анализируется правовая 

основа и алгоритм действий следователей, сотрудников органа 

дознания, дознавателей органов внутренних дел, осуществляемых в 

ходе проверки сообщения о совершенном преступлении.  
Ключевые слова: сообщение о преступлении; заявление о 

преступлении; явка с повинной; рапорт об обнаружении признаков 

преступления; орган дознания; руководитель следственного органа; 
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CHECKING THE OFFICIALS OF THE INTERIOR OF MESSAGES OF A 

CRIME 

Annotation: the article considers the actions of officers of internal affairs 

bodies in various stages of audit reports of the crime. Data on the status and 

dynamics of crime in the Russian regions. We analyze the legal framework 

and the sequence of actions of investigators, employees of the inquiry body, 

the investigator of internal affairs bodies, carried out in the audit reports of 

the crime.  

Keywords: message of the crime; a statement of offense; voluntary 

surrender; report the discovery of evidence of a crime; body of inquiry; the 

head of the investigative body; investigator; the investigator. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении в 

марте 2016 года на расширенном заседании коллегии Министерства 

внутренних дел Российской Федерации отметил что, несмотря на 

положительную тенденцию по уменьшению числа тяжких и особо тяжких 

преступлений, как и прежде, остается нераскрытым практически каждое 

второе преступление. В 2015 году рост преступлений, совершенных на 

улицах, составил 9 процентов. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при участии несовершеннолетних, в прошедшем 

году увеличилось на 3,8 процента. За последние 5 лет в 1,5 раза больше 

совершено правонарушений людьми, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения.  

Тенденция роста количества зарегистрированных преступлений 

характерна для большинства субъектов Российской Федерации. Так, по 

данным ГИАЦ МВД России, в отчетном периоде с января по декабрь 2015 

года в Волгоградской области зарегистрировано 41696 преступлений 

различной степени тяжести, прирост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил 14,5 процентов. В производстве следователей и 

дознавателей находились уголовные дела и материалы о совершении 21837 

преступлений. Всего не раскрыто 18861 преступление, что превышает 

аналогичные показатели предшествующего периода на 22,5 процентов.  

В Липецкой области зарегистрировано 14406 преступлений, темпы 

прироста составляют 16,8 процента. В производстве следователей и 

дознавателей находились уголовные дела и материалы о 8712 преступлениях, 

не раскрыто 4771 преступление, что выше аналогичных показателей 

предыдущего периода на 22,2 процента [1].  
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Основной поток граждан, пострадавших от противоправных действий, а 

также обладающих информацией о противоправных действиях 

первоначально обращается в органы внутренних дел, в связи с чем, на их 

долю приходится основная работа по приему, регистрации, рассмотрению и 

разрешению заявлений и сообщений о преступлениях.  

Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, а также 

ведомственный контроль за его соблюдением установлен соответствующей 

Инструкцией [2]. В тексте этого документа приводится понятие заявления о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, а 

также их регистрации. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 

круглосуточно оперативным дежурным дежурной части территориального 

органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, 

линейного отделения, линейного пункта полиции). 

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации все виды 

источников информации о преступлениях обозначены единым термином - 

сообщение о преступлении. 

Сообщение о преступлении, поступившее в ОВД, после регистрации 

должно быть проверено, в том числе на соответствие изложенных в нем 

обстоятельств действительности. При этом сведения, содержащиеся в 

материалах проверки служат основанием возбуждения уголовного дела, а 

заявление о преступлении, явка с повинной или рапорт об обнаружении 

признаков преступления выступает в качестве повода. 

На этапе проверки на орган дознания, дознавателя, следователя 

возлагается обязанность: 

– принятия мер по предотвращению и пресечению преступления;  

– по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, 

изъятия и исследования;  

– проведению разыскных и оперативно-разыскных мероприятий по 

установлению и задержанию с поличным или «по горячим следам» лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступление. 

Действия по проверке сообщения о преступлении могут быть: 

а) не процессуальными – регламентированными нормативными 

правовыми актами (законом «Об ОРД» [3] и др. – опрос, проверочная 

закупка, наблюдение и др.);  

б) процессуальными – регламентированными УПК РФ (составление 

протокола принятия устного заявления о преступлении, протокола явки с 

повинной и др.). 

В нормативных документах приводится перечень осуществляемых 

проверочных действий: 
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а) ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [4] (истребование 

необходимых документов, материалов и иных сведений, вызов граждан и 

должностных лиц для дачи объяснений и др.);  

б) ст. 12 Федерального Закона РФ «О полиции» [5] (проверка у граждан 

и должностных лиц документов, удостоверяющих личность; производство 

личного досмотра и досмотра вещей, транспортных средств; получение от 

граждан и должностных лиц необходимых объяснений, сведений, справок, 

документов, копий с них) и др. [6].  

в) ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] (опрос, 

наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, 

исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление 

личности) и др. 

г) ч. 1 и ч. 3 ст. 144 УПК РФ, где дознаватель вправе требовать 

проведения документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию 

специалистов. 

В том случае, если сообщение о преступлении было опубликовано в 

средствах массовой информации, орган дознания не вправе проводить по 

нему проверку по собственной инициативе, а только по письменному 

указанию прокурора. Редакция, главный редактор обязаны по требованию 

соответствующих должностных лиц передать в их распоряжение документы 

и материалы, на основе которых сделана публикация, а также данные о лице, 

предоставившем эти данные в распоряжение редакции, если оно не 

настаивает на сохранении своего имени в тайне. 

При осуществлении проверки сообщения о преступлении возможно 

производство следующих следственных действий до возбуждения 

уголовного дела: 

- осмотр места происшествия, документов, предметов (ч. 2 ст. 176 УПК 

РФ); 

- осмотр трупа (ч. 2 ст. 178 УПК РФ); 

- освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ); 

- назначение и производство экспертизы (ч. 1 ст. 195 УПК РФ), а для 

этого получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 

УПК РФ). 

Иным следственным действиям (допросам, осмотрам, обыскам, 

выемкам и др.) должно предшествовать вынесение постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Не позднее 3 суток со дня поступления сообщения о преступлении по 

нему должно быть принято решение. 

Срок проверки может быть продлен до 10 суток, а при необходимости 

проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 

исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-разыскных мероприятий руководитель следственного органа по 

ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить этот срок до 30 суток. Таким образом, решение по сообщению о 

преступлении должно быть принято максимально в 30-суточный срок, 
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который не подлежит дальнейшему продлению [12]. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ «дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении».  

Целью проверки заявления, сообщения о преступлении по смыслу ч. 2 

ст. 140 УПК РФ является установление наличия или отсутствия основания 

для возбуждения уголовного дела (достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления). В УПК РФ речь идет именно о данных, а не о 

доказательствах, как составляющей основания для возбуждения уголовного 

дела.  

Иначе говоря, в ходе проверки сообщения о преступлении должно быть 

установлено наличие или отсутствие данных, которые: а) подтверждают или 

опровергают наличие признаков преступления; б) достаточны для такого 

вывода. 

Первым этапом проверки можно ограничиться, если в сообщении о 

преступлении имеются достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, либо если в сообщении таких данных нет. Например, когда 

следователю представляются результаты оперативно-розыскной 

деятельности, то проверка рапорта сводится к оценке его содержания, а 

также прилагаемых к нему материалов, оценке формы - правильности 

представления и оформления, и соответствия произведенных действий 

Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ. Аналогичным образом проверка сообщения о 

преступлении может быть сведена к анализу заявления, в содержании 

которого нет указания на совершение преступления. 

Вторым этапом проверки является сбор дополнительных материалов, 

подтверждающих или опровергающих сообщение о преступлении, в ходе 

которого данные о признаках преступления или об их отсутствии будут 

собраны в достаточном для принятия решения количестве. Так, если 

поступило заявление о квартирной краже, то нельзя ограничиться изучением 

содержания самого сообщения. Требуется осмотреть место преступления, 

установить и закрепить следы преступления. Если заявление о краже 

автомобиля, необходимо получить документы о принадлежности данного 

автомобиля конкретному лицу, а также документы на автомобиль. 

Проведение проверки – это обязанность следователя, дознавателя, 

органа дознания, руководителя следственного органа, которые являются 

участниками уголовного судопроизводства и наделены процессуальными 

полномочиями [7,8,9,10]. 

В соответствии со ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа вправе: получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 

их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 

разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 
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предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, 

давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение 

о проведении оперативно-разыскных мероприятий.  

Некоторые положения УПК РФ позволяют говорить и о других 

способах проверки. Так, из ч. 4 ст. 21 УПК РФ вытекает возможность 

предъявления следователем, дознавателем, органом дознания обязательных 

для исполнения требований, поручений и запросов к гражданам, 

учреждениям, предприятиям, организациям и должностным лицам. Так, 

например, когда требование предъявляется к физическим лицам, наиболее 

верным будет указание на это в протоколе принятия устного заявления о 

преступлении или в письменном заявлении о преступлении либо оформление 

в виде приложения к заявлению. Если необходимо истребовать какие-либо 

предметы или документы от юридических или должностных лиц, то такое 

требование целесообразно оформить в виде запроса [11; 13; 15]. 

В заключение отметим, что не только среди ученых продолжается 

обсуждение идеи отказа от стадии возбуждения уголовного дела в 

российском уголовном процессе [16,17,18,19,20,21]. Возможность 

трансформации института возбуждения уголовного дела в институт начала 

уголовного судопроизводства, когда орган дознания, следователь или 

дознаватель начинает производство по делу сразу после принятия заявления, 

сообщения о преступлении, обсуждалась также участниками расширенной 

рабочей группы при Министре внутренних дел Российской Федерации. В 

любом случае, решение этого вопроса требует продуманного, взвешенного 

подхода, с учетом опыта зарубежных стран. Однако, каким бы ни был 

установленный законодателем алгоритм действий соответствующих 

должностных лиц по проверке сообщения о преступлении, он должен 

способствовать обеспечению прав и законных интересов заявителей, 

своевременности реагирования на признаки совершенного уголовно-

наказуемого деяния и успешной борьбе с преступностью. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И 

ВЫРАБОТКА МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМИ 

 
Аннотация: данная статья анализирует феномен коррупции в 

масштабах страны, как угрозу экономической безопасности 

государства. Авторы акцентируют внимание к этой проблеме через 

призму коррупции в регионах, и длительный исторический аспект 

формирования коррупции на Руси. Отмечается, что коррупция 

сегодня сравнима с хамелеоном, который меняет окраску, а коррупция 

форму подстраиваясь под реалии сегодняшнего дня. Коррупция 

превращается в особый преступный механизм, который угрожает 

национальной безопасности. Коррупция становится механизмом 

перераспределения национальных богатств.  

Ключевые слова: коррупция, кормление, мздоимство, лихоимство, 
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взятка. 

 

CORRUPTION IN THE ECONOMIC SPHERE AND TO DEVELOP 

METHODS OF COMBATING THEM 

 
Annotation: this article analyzes the phenomenon of corruption in the 

country, as a threat to economic security of the state. The authors pay 

attention to this issue through the prism of corruption in the regions and 

long historical aspect of the formation of corruption in Russia. It is noted 

that corruption today is comparable to the chameleon, which changes color, 

and corruption form adapting to today's realities. Corruption turns into a 

special criminal mechanism that threatens national security. Corruption 

becomes a mechanism of redistribution of the national wealth.  

Keywords: corruption, feeding, bribery, extortion, bribe. 

 

Мировой инновационный процесс развития общества не 

останавливается ни на минуту. Даже мировой экономический кризис, данный 

процесс тормозит, но не останавливает. Правительство пытается найти выход 

из сложной экономической ситуации путем создания приоритетных 

направлений развития не только государственного сектора, но и частного 

бизнеса. 

Однако, политическая ситуация и экономические санкции в отношении 

России не дают положительных результатов экономических усилий, 

принимаемых сегодня. 

Современное состояние экономики, в котором оказалась Российская 

Федерация сегодня это результат экономических «реформ» прошлого и 

неточные расчеты будущего мирового рынка. 

Сегодня, даже экономически сильные государства может в меньшей 

степени, чем Россия, но также испытывают на себе бремя мирового 

экономического кризиса. Ученые, правительство предлагают много схем 

вывода страны из экономического пике, главное, в чём едины, что цены на 

углеводороды останутся низкими. Следовательно, необходимо 

переориентироваться на другую модель экономики, а для этого все ресурсы в 

стране имеются, например, полезные ископаемые, пресная вода, огромная 

территория. 

Но в бочке мёда, как правило, оказывается ложка дёгтя. Российская 

Федерация одна из богатейших стран по запасам, но для реализации 

проектов, программ кроме сырьевой базы требуются 

высококвалифицированные специалисты, которые как показывает практика, 

увязли в коррупции. 

Коррупция, которая как коррозия проникает не только снаружи, но и 

достигает внутренних контуров экономической системы государственного 

управления. Коррупция сегодня это не просто термин, данный феномен, как 

утверждают ученные, может не только разрушить экономику страны, но и 

угрожает целостности государства. Под вопросом сегодня экономическая 

безопасность.  
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Коррупция как явление появилась, как только сформировалось 

человеческое общество. Этот процесс неотъемлем от распределения каких-

либо благ. Но коррупция себя проявляет в полной мере, в тот момент, когда 

государства, а вместе с ней и экономика находятся на спаде. Примером, 

может служить Украина. В опубликованном докладе Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что 57% 

случаев коррупции на Украине приходится на сектор госзакупок. Средняя 

сумма взятки на Украине в последние годы не менялась и составляла 10,9% 

от стоимости сделки и 34,5% от прибыли компании по ней — $13,8 млн., 

говорят в ОЭСР [1]. 

Россия сегодня также переживает не лучшие времена, например, спад 

производства, сокращение рабочих мест, снижение фонда заработной платы, 

все это способствует росту коррупции не только в масштабе страны, но и в 

регионах. Коррупция на региональном уровне намного опаснее, чем в объеме 

государства. Региональная экономика в гораздо большей степени, чем 

национальная, является экономикой юридических лиц и хозяйствующих 

субъектов. Следовательно, она более субъективна.  

Хозяйствующий субъект сегодня это самостоятельный объект ведения 

экономики, а регион выступает нашим аналогом корпорации. Чем выше 

коррупция в нем, тем менее защищены граждане данного субъекта от 

произвола чиновников. Следовательно, в таком субъекте происходит 

сращивание бизнеса и государственной власти, что негативно отражается на 

экономике региона в целом, например, получение льготного кредита и 

прочее. 

На протяжении всей истории человечества коррупция является одним 

из главных врагов, с которым государство ведёт бескомпромиссную борьбу. 

Но победа пока еще далека. Коррупция присутствует в экономиках всех 

стран, отличия только в её размерах и формах. На международном уровне 

Организация Объединенных наций на 58 сессии Генеральной Ассамблеи 

приняла Резолюцию 31 октября 2003 года «Конвенция ООН против 

коррупции». Это подтверждает, что коррупция не только дело отдельных 

стран, а всего мирового сообщества. Для России борьба с коррупцией также 

достаточно актуально, которая началась при Иване III и продолжается до 

сегодняшнего дня [2]. 

Феномен коррупции если учитывать динамику её роста является самым 

эффективным в экономической составляющей страны. Основу этому можно 

усмотреть в разворовывании бюджета.  

Экономическая модель современной России формировалась на базисе 

командной экономической модели СССР, где определяющим фактором, была 

директива Партии и Правительства, что выпускать и сколько. После распада 

СССР предприятия, которые были единым целым комплексом стали 

отдельными, так как находились в независимых государствах. Необходимо 

было найти компромисс, но на это требовалось время и деньги. Все это 

формировало коррупционные связи. Результат не заставил себя долго ждать, 

что выразилось в концентрации капитала, например, многие регионы, имеют 
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одно, максимум два градообразующих предприятия, которым необходимо 

при этом быть социально ориентированными. Другой немаловажный фактор 

- это география расположения предприятий, который достался от прошлого, 

где экономическая целесообразность, логистика с трудом пробивает себе 

дорогу, не принимая в расчет эффективность использования транспортных 

потоков.  

Борьба с коррупцией и бесхозяйственностью в регионах и малых 

городах России – это во многом борьба за их выживание. Правительство 

уделяет большое внимание данной проблеме, например, Медведев Д. 

утверждает, что «коррупция в нашей стране не просто приобрела 

масштабный характер. Она стала привычным, обыденным явлением, которое 

характеризует саму жизнь нашего общества. Речь идет не просто о 

банальных взятках. Речь о тяжелой болезни, которая съедает экономику и 

разлагает все общество», при этом решение проблемы связано с «защитой 

права собственности в стране, с укреплением правовой, судебной системы, 

расширением свободы предпринимательства» и предполагает активное 

участие бизнеса [3]. 

Современное состояние коррупции, которое прослеживается в 

субъектах Российской Федерации, порождение не XXI века и даже не XX, 

своими корнями коррупция уходит в период расцвета Руси. 

Феномен коррупции в России на региональном уровне начал свое 

формирование в XI веке. Сборник правовых норм «Русская правда» Ярослава 

Мудрого гласит: «тиуну, вирнику в неделю (по воскресным дням) жители 

должны были передавать две курицы или барана, или полтъ (часть говяжьей 

туши), яиц, меду…». Жалование данного чиновника отсутствовало, 

следовательно, население должно было его «кормить» [4]. 

Кроме «кормления», в летописях XIV века встречаются деяния 

«посулы» современное понятие «взятки». Россия знает несколько видов 

«взятки»: «мздоимство» - получение чего-либо и «лихоимство» исполнение 

действий за «взятку» [5]. 

Кормление, сбор платы с населения – это использование служебного 

положения было общепринятой нормой того периода. Государственные 

чиновники сегодня перенимают традицию своих коллег из прошлого, 

пытаясь кормиться за счет своего положения, однако сегодня «кормление» 

называют коррупцией. Коррупция и «кормление» суть одно преступного 

деяния – наживы. 

В начале 90-х годов прошлого века Россия стала на пути 

капиталистического вектора развития, что повлияло на формирование 

другого уклада экономики, а это привело расцвет коррупции на новый 

уровень. 

Учитывая примеры прошлого и анализ настоящего вывод 

неутешителен, пока туманы цели развития общества, процесс 

криминализации в это время выходит на максимальные обороты. Чиновники 

давно пересмотрели границы нравственности и морали, не говоря о праве, 

так «преступное» и «непреступное» стало для некоторых тождественно. 
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Например, вопрос, на какие средства сотрудник полиции, администрации 

приобретает автомобиль элитного класса. Другой вопрос, что во главе 

бизнеса, как правило, находятся родственники чиновников, а среди 

региональных депутатов нет рабочих, учителей, врачей или, по крайней мере, 

они составляют единицы, чему можно найти подтверждение в структуре 

Липецкого городского Совета депутатов.  

В Липецке с начала 2015 года правоохранительными органами 

проведено более 600 проверок, по итогам которых заведено 180 уголовных 

дел коррупционной направленности. Среди них преобладают 

мошенничество, присвоение, растрата и превышение полномочий. 78 человек 

осуждены, это почти на 40 больше, чем в прошлом году [6].  

Коррупция сегодня изыскивает новые схемы. Центробанк РФ проводя 

монетарную политику государства распределяет деньги по субъектам, 

министерствам и прочим эмиссарам. Но не все поступления в регионах 

используются эффективно: для примера, дороги страны, кроме Московских 

оставляют желать лучшего состояния, при этом они обходятся казне дороже 

в несколько раз чем в Европе. Так при цене метра дорожного полотна в 30 

тысяч рублей по сравнению с Западом 10 тысяч рублей в эквиваленте к 

национальной валюте, 60% из этих средств уходит на откаты. Но коррупция 

как феномен на этом не прекращается, дальше учитывая мелкое хищение 

строительных материалов при строительстве и, в итоге эффект от вложенных 

средств получается в среднем на 2 тысячи рублей. Вот почему дорога в 

России служит менее года, а на Западе минимум 5 лет. Коррупционная 

составляющая здесь 93%. Масштабы есть и более крупные, например, проект 

газопровода «Алтай», Россия строит участок газопровода 2700 км, а Китай 

3000 км. При этом стоимость российского участка оценивается в 13 млрд. 

долларов, а как показывает пример с Олимпиадой в Сочи, бюджет в итоге 

будет гораздо больше, Китай свой участок оценил в 3 млрд. долларов. 

Коррупция сегодня это бич XXI века, который как спрут опутал все сферы 

общественной жизни, включая политику, экономику и безопасность 

общества [7].  

Однако, учитывая серьёзные проблемы, коррупция в современном 

обществе стала повседневной, как бы обыденной, приобрела «законные» 

формы, где тот, кто дает взятку сам же пытается оправдать её небольшой 

зарплатой врача, педагога. 

Социологические исследования коррупции в ряде регионов Российской 

Федерации подтверждают, что часть экономики субъекта остается в тени. 

Данные разнятся, но размер коррупции зависит напрямую от экономической 

эффективности субъекта и, по разным оценкам, составляет от 40% до 70%. 

Следовательно, если принять во внимание оптимистический вариант 

коррупции в размере 50%, то итог предсказуем, только 50% бюджетных 

средств идет на нужды граждан [8]. 

Как итог - недоверие граждан к власти, сознание людей привыкает, что 

закон нарушается на всех уровнях властных структур. Следовательно, 

появляется экономика, которая скрыта, но все о ней знают и называют 
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«теневой экономикой» [9].  

Формирование теневой экономики, частью, которой является 

коррупция, изучали Клямкин И., Тимофеева Л. и другие авторы, сравнивая 

этот феномен с теневым правом. С рождением нового Советского 

государства в начале XX века появился и остается сегодня феномен 

коррупции как главный экономический тормоз. Коррупция, сформировала 

теневую реальность, не принимать которую сегодня, значит сделать шаг 

назад от инновационного развития. 

По итогам заседания правительства коррупция признана опасным 

явлением, а относительно субъектов РФ предложены направления 

антикоррупционной деятельности. Совершенствование правовой базы в 

отношении преступлений коррупционной направленности, для чего 

необходимо создание собственной правовой базы субъектов РФ. Создание 

совместно с общественными неправительственными организациями 

совещательных, координационных, экспертных советов и комиссий. 

Наделение граждан полномочиями по осуществлению общественного 

контроля за деятельностью чиновников, прозрачных схем распределения 

бюджета. 

Коррупция сегодня это инструмент, который при неумелом его 

использовании, может поставить под вопрос экономику целого региона, не 

зря ему приписывают роль второй экономики [11]. 

По итогам работы общественного народного фронта коррупция в 

регионах достигает 60% от количества всех поступивших жалоб по поводу 

коррупции. Многие субъекты губернаторов не выбирают, в связи с этим 

создается сложная картина, неотложные проблемы региона решаются по 

остаточному принципу. Примером может служить рейтинг эффективности 

губернаторов по итогам 2015, где О.П. Королев занял 44 место из 85 [10].  

На первое место выходит отчет, где показатели, зачастую совершенно 

не берут во внимание положение граждан, проживающих в ветхом жилье и 

т.д. 

Таким образом, для борьбы с коррупцией как прямой угрозе 

экономической деятельности на региональном уровне сегодня необходимо: 

- разработать механизм для формирования негативного поведения по 

отношению к коррупции в обществе; 

- вернуть в УК РФ статью о конфискации имущества, как наиболее 

эффективный способ противодействия коррупции; 

- выработать меры к организациям, причастным к коррупции; 

- привлекать общество к совместной борьбе с проявлениями 

коррупции; 

- необходимо пересмотреть статью о взятке, оставить причастным к 

взятке исключительно только, тех, кто получает взятку. Только тогда, любой 

гражданин, не боясь взаимной ответственности, будет указывать о фактах 

проявления коррупции. 
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Для успешного расследования уголовного дела, следователю, органу 

дознания, а также участникам уголовного судопроизводства, оказывающим 

содействие следственным органам и полиции на стадии предварительного 

расследования, необходимо решать вопросы с использованием специальных 

знаний в различных областях. Научно-технический прогресс прочно 

укоренился в нашей сегодняшней жизни, и сопровождает нас практически во 

всех отраслях человеческой жизнедеятельности. Преступный элемент также 

активно изучает и использует в своей деятельности новейшие разработки 

науки. Эффективность борьбы с преступностью и другие факторы находятся 

в прямой зависимости от используемых при этом средств и методов, чем в 

большей мере эти средства и методы основаны на новейших достижениях 

научно-технического прогресса, тем точнее и быстрее решаются задачи 

предупреждения и раскрытия преступлений. Широкое использование 

результатов и достижений научно-технического прогресса является одним из 

важнейших направлений совершенствования правоохранительной 

деятельности. Это напрямую связано с применением специальных познаний.  

В практической деятельности органов внутренних дел (далее ОВД) 

актуальным остается вопрос, что понимать под «специальными знаниями» в 

Российском уголовном судопроизводстве и для чего они необходимы, какова 

их цель и кем они применяются. Нет единства мнений по данному вопросу и 

среди ученых. Для обоснования данного утверждения перечислим лишь 

некоторые из точек зрения: 

Сорокотягин И.Н. считает, что специальные знания в уголовно-

процессуальном значении - это «совокупность знаний в науке, технике, 

искусстве, ремесле, полученных в результате специальной подготовки или 

профессионального опыта и применяемых для получения 

доказательственной, оперативно-розыскной и иной информации, 

необходимой для раскрытия и расследования преступлений» [1]. 

Земцова С.И., Зырянов В.В. полагают, что «специальные знания - 

система научно-обоснованных знаний (исключая знания в области права, 

связанные с уголовно-правовой оценкой обстоятельств дела и принятием 

решений процессуального характера) и умений, используемых в 

установленных законом целях и порядке для выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и осуществления правосудия» [2]. 

Савельева М. В. и Смушкина А. Б. понятию специальные знания дают 

следующее определение: «специальные знания – это общеизвестные знания в 

области науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые в результате 
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специальной подготовки или профессионального опыта, а также умения 

пользоваться научно – техническими приемами и средствами, используемые 

при расследовании преступлений». Указанные авторы отмечают, что к числу 

специальных знаний не относятся общеизвестные знания и умения, знания в 

правовых областях (за исключением знаний эксперта - криминалиста в 

области криминалистической техники) [3]. 

Более подробное определение сформулировал Соколовский З. М., 

который считает, что под «специальными знаниями следует понимать 

совокупность сведений, полученных в результате профессиональной 

специальной подготовки, создающих для их обладателя возможность 

решения вопросов в какой-либо области» [4]. 

Шаевич А.А., в своих исследованиях,  предлагает рассматривать 

специальные знания с точки зрения уголовно - процессуального значения и 

определяет их  как «выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и 

простого житейского опыта, систематизированные научные знания, умения и 

навыки в определенной области, приобретаемые в процессе 

профессиональной подготовки и деятельности, необходимые для выявления 

и закрепления в соответствующей процессуальной форме обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела, применяемый специально 

подготовленными лицами»[5,6,7]. 

Не менее дискуссионным является и вопрос о классификации форм 

специальных знаний. 

Савельева М.В. и Смушкина А.Б. выделяют две формы использования 

специальных знаний на предварительном следствии: 

1) процессуальную; 

2) непроцессуальную. 

Процессуальная форма использования специальных знаний 

предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Видами 

процессуальной формы использования специальных знаний являются [3]: 

− применение следователем собственных специальных знаний; 

− привлечение специалистов к расследованию преступлений; 

− назначение и производство судебных экспертиз.  

Следователь применяет специальные знания при собирании, проверке и 

оценке доказательств в соответствии со ст. 86 – 88, 164 УПК РФ. При 

производстве следственных действий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств. Следователь применяет свои специальные 

знания в несколько более упрощенном (по сравнению с иными видами 

процессуальной формы использования специальных знаний) объеме, он не 

проводит специальных исследований, его выводы и действия должны быть 

понятны и очевидны. Однако следователь, например, при осмотре места 

происшествия, используя технико-криминалистические средства, может 

самостоятельно проводить исследования предметов, обнаруженных в ходе 

осмотра и делать предварительные выводы [8]. 

Иным видом процессуальной формы использования специальных 
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знаний является участие специалиста, которое в соответствии со ст. 58, 74, 

168, 171 УПК РФ может выражаться в следующих формах: 

− участие в производстве процессуальных действий с целью оказания 

содействия в  обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств; 

− производство специальных исследований; 

− постановка вопросов эксперту; 

− разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. 

В процессуальных действиях специалист принимает участие, когда 

необходимо оказать содействие следователю в собирании доказательств: 

выявление невидимых или слабовидимых следов, фиксация следов, их 

изъятие (например, специалисты-криминалисты), фиксация хода и 

результатов следственного действия (фотографы и видеооператоры), поиск 

преступника (кинолог с собакой) и т. д. [3], а с 2012 года, в отечественном 

процессуальном законодательстве появляется, можно сказать, частный 

случай  участия специалиста в изъятии электронных носителей информации 

при производстве обыска и выемки [9]. Кроме того, заключение специалиста 

является еще одной процессуальной формой использования специальных 

знаний, которая является предметом незатихающих дискуссий среди ученых, 

о чем свидетельствует огромное количество ежегодных публикаций, 

посвященных данной проблеме [10-22]. 

Традиционно дискуссионным является вопрос о том, в каких 

конкретных областях знания следует признавать специальными. В частности, 

можно ли относить к специальным знания в области права (следовательно, 

признавать доказательствами заключения и показания специалистов в 

области таможенного, налогового, уголовного и др. областей права). 

По этому вопросу разделяют следующие точки зрения: 

1. Специальные знания – это не общеизвестные знания в различных 

областях науки, в том числе и права, техники, искусства и ремесла. 

2. Специальные знания в уголовном судопроизводстве – знания, 

практический опыт и навыки, за исключением познаний в области права. 

3. Специальные знания – знания во всех областях науки, техники, 

искусства и ремесла, в том числе в области права, за исключением знаний, 

являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемые 

при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде [23]. В первую 

очередь специальными не являются знания в области права, связанные с 

уголовно-правовой оценкой фактических обстоятельств уголовного дела и с 

решением вопросов процессуального характера (т.е. знания в области 

уголовного права и уголовного процесса), а все иные правовые знания могут 

являться специальными [24]. 

Анализируя научные работы, посвященные данной проблеме, С.В. 

Унжакова делает выводы, что специальные знания - это, во-первых, система 

теоретических знаний и практических навыков в различных областях, во-

вторых, знания применяются в целях содействия в установлении 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и имеющие 

значение для предварительного расследования, в-третьих,  используются в 

процессе раскрытия и расследования преступлений, в-четвертых, к 

специальным знаниям не относятся профессиональные знания следователя, 

дознавателя и судьи [25, 26]. 

Земцова С. И. и Зырянов В. В. справедливо отмечают, что в теории 

уголовного процесса и криминалистики в понятие «общеизвестность» 

вкладывается различный смысл [27]. Так, одни авторы понимают под 

общеизвестными знаниями сведения, полученные при получении среднего 

образования в школе [28], другие относят к ним простой житейский опыт, 

третьи полагают, что это любые знания за исключением научных, 

технических и практических знаний, приобретенных в результате 

профессионального обучения либо работы по определенной специальности 

[29]. 

По нашему мнению, следует согласиться с высказыванием Россинской 

Е. Р.: «соотношение специальных и общеобразовательных познаний по своей 

природе изменчиво, зависит от уровня развития социума и степени 

интегрированности научных знаний в повседневную жизнь человека…» [30]. 

Так, например, развитие компьютерных технологий, закономерно, привело к 

появлению новых видов преступлений, противодействие которым 

невозможно без привлечения специалистов в области компьютерной техники 

[31-33]. 

Действительно, за последние годы человечество совершило множество 

научных открытий. Например, проведение судебно-геномной экспертизы 

(ДНК-анализ). Это новый вид судебно-биологического исследования, 

проводимого для установления важной доказательственной информации, 

связанной с отождествлением личности человека и биологического родства 

на основе специальных познаний в области криминалистики, молекулярной 

биологии и генетики человека. ДНК является носителем наследственной 

информации об индивидууме и служит источником всех генетически 

обусловленных признаков, изучаемых при проведении экспертизы 

биологических объектов [34]. В XIX веке люди и понятия не имели, что с 

помощью ДНК возможно будет доказать вину преступника в совершении 

преступления, а сегодня проведение судебно-геномной экспертизы при 

расследовании уголовных дел является одним из прямых доказательств.  

Кроме того, последние годы, наблюдается зарождение и активное 

становление методов и методик самостоятельного и комплексного 

использования специальных знаний в различных областях при пропаганды 

экстремизма [35-38].   

Некоторые авторы соотносят понятие «специальные знания» к такому 

участнику уголовного судопроизводства как эксперт (специалист), это 

безусловно верно, но дознаватель, участковый уполномоченный полиции, 

оперуполномоченный, сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД, 

осуществляющие дознание по делам, подведомственных их направлению, 

также обладают специальными знаниями, в первую очередь, в области права, 



 113 

и специальными знаниями, касающимися направлении их деятельности. В 

законе прямо не указывается, что юридические знания не могут быть 

специальными, подобные трактовки обычно даются в комментариях к 

соответствующим статьям на основании известной много веков презумпции: 

суду известно право, судьи знают право, а также разъяснения Верховного 

Суда, данные 40 лет назад [39]. 

Убедительными являются аргументы, приведенные Соколовым А. Ф. и 

Ремизовым М. В. в части отнесения юридических знаний к категории 

специальных: 

1. Фактически это давно имеет место на практике, как в 

непроцессуальной, так и в процессуальной форме.  

Традиционно сами противники признания специальных знаний в 

области права допускали возможность привлечения (юриспруденции) вне 

производства по делу, но в связи с ним, т.е. для консультаций 

в непроцессуальной форме. Сведущих в отдельных отраслях права лиц давно 

привлекают для дачи консультаций по уголовным делам, т.е. фактически 

используют их специальные знания. Так, в Конституционный Суд РФ на 

основании ст. 63 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ (ред. от 08.06.2015) «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

во многих случаях в качестве экспертов вызываются 

высококвалифицированные юристы (доктора и кандидаты наук) и на их 

разрешение ставятся вопросы только правового характера, касающиеся 

трактовки и использования отдельных норм материального 

и процессуального права. 

2. Фактически нередко следователь и суд не могут своевременно и 

совершенно полно и правильно решать ряд юридических вопросов только на 

основе своих знаний. «Распространять на конкретного следователя, 

работника органа дознания, прокурора, судью обязанность быть вполне 

компетентным по всем вопросам всех известных сегодня отраслей и 

подотраслей права, знание которых может потребоваться в ходе 

расследования и рассмотрения уголовных дел, означало бы поставить 

следователя, суд в весьма затруднительное, если не сказать безвыходное 

положение, когда «знать право они обязаны», но реально освоить эти знания 

в полном объеме, требуемом для принятия квалифицированных решений и 

ответственных решений оказывается невозможным» [40]. 

«Судья, следователь, дознаватель, оперативный работник, … как 

правило, владеют знаниями только из определенных отраслей права и не в 

состоянии в необходимой степени ориентироваться во всех тонкостях 

современного обширного законодательства, которое к тому же постоянно 

изменяется и развивается» [41]. 

К примеру, профессиональная деятельность сотрудника оперативного 

подразделения непосредственно осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД»). В ст. 1 ФЗ «Об 

ОРД» говорится, что «оперативно-розыскная деятельность - вид 
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деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств», то есть только оперативный сотрудник вправе 

проводить ОРМ, направленные на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений. При проведении ОРМ также необходимы 

специальные знания. Для того чтобы данные, полученные в ходе ОРМ, могли 

быть приобщены к материалам уголовного дела в соответствии со ст. 89 УПК 

РФ, учеными разработан и рекомендован ряд методик, способствующих 

успешному проведению ОРД. В учебнике под редакцией К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова «Оперативно-розыскная 

деятельность» данной тематике посвящен целый раздел.  

ОРД неразрывно связана с уголовным процессом (досудебным и 

судебным производством по уголовному делу), причем такая связь 

прослеживается применительно к ОРД и уголовному судопроизводству как 

деятельности, отрасли законодательства и науки. Следует отметить, что 

именно с ОРД чаще всего начинается активная работа по раскрытию 

преступления. ОРД по времени ближе к моменту обнаружения преступления, 

в идеале ведется по горячим следам и имеет своей задачей не только 

обнаружение, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, но 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих, 

совершивших. Иначе говоря, по результатам ОРД становится возможным 

выявление как самого факта общественно опасного деяния, так и 

установление лица (лиц), к нему причастного. Именно поэтому результаты 

ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела 

и для начала самого уголовного судопроизводства [42]. 

Собрать необходимую информацию о преступлении и преступниках 

без эффективного использования разнообразных технических средств, стало 

сейчас практически невозможным. Поэтому ФЗ «Об ОРД» предусматривает 

использование в ходе проведения ОРМ информационных систем, видео – и 

аудиозаписи, кино – и фотосъемки, а также других технических средств, не 

наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда 

окружающей среде. Применение техники в ОРД не сводится только к 

получению разнообразной информации. Техника предназначается еще и для 

облегчения восприятия сведений конкретным человеком, который, в свою 

очередь, должен быть способен к их анализу, переработке, сохранению и 

передаче по назначению.  

На наш взгляд человек, имеющий диплом о высшем образовании, уже 

является специалистом и обладает определенными специальными знаниями в 

той или иной отрасли, так как в дипломе указывается, по какой 

специальности была освоена образовательная программа, не говоря уже о 

прочих сертификатах, подтверждающих квалификацию людей, 
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занимающихся определенным делом. Безусловно, необходимы навыки и 
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SUBJECTS PROCEDURES FOR COLLECTING AND VALIDATING 

EVIDENCE USING TECHNICAL MEANS IN THE INVESTIGATION OF 

CRIMES 
 

Annotation: the article deals with the topical issues of the subjects of the 

procedures for gathering and verifying evidence use technical means. 

Keywords: subject of the gathering and verification of evidence; the parties 

to criminal proceedings by the prosecution and the defence. 

 

Существенная потребность в определении круга участников, 

использующих технические средства в уголовном процессе, подчеркивалась А. 

Ю. Веселовой: «Участившаяся возможность использования различных 

технических средств в уголовном процессе ориентирует к разрешению важной 

задачи – установить круг лиц, наделенных процессуальными полномочиями 

такого использования» [1]. Попытки решения сформулированной А.Ю. 

Веселовой задачи отчасти можно проследить в исследованиях, проведенных С. 

Д. Цомая и Е. П. Ищенко. Так, подход, примененный Е. П. Ищенко в разработке 

классификации: «по субъекту применения» [2] технических средств в 

уголовном судопроизводстве, полностью основан на криминалистическом 

анализе деятельности отмеченных им субъектов. Например, он выделяет такие 

группы участников, как: использующих научно-технические средства в целях 

криминалистического учета доказательственных сведений; участников, 

применяющих данные средства в рамках криминалистической тактики 

производства следственных действий и т. п.[2]. В контексте предложенного 

исследования больший интерес представляют уголовно-процессуальные 

основания, сформулированные С.Д. Цомая. В представленной им 

классификации участники уголовного судопроизводства делятся: «по кругу 

лиц, правомочных, а также могущих использовать научно-технические средства 

в уголовном процессе[3], на следующие группы: 1) участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения; 2) участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты; 3) иные участники уголовного 

судопроизводства; 4) лица, не участвующие в уголовном судопроизводстве» 

[3]. 

Необходимо отметить, что анализируемая классификация носит 

довольно упрощенную форму и может быть рассмотрена только как общая 

теоретическая модель. Отмеченные в ней участники ориентированы на 

использование научно-технических средств, в то время как упускаются из 

вида технические средства коммуникации[4], которые в свою очередь 

предполагают иной круг лиц, их использующих и применяющих в 

современном уголовном судопроизводстве[12,13].  

Во-первых, не все участники уголовного судопроизводства, указанные 

во втором разделе УПК РФ, наделены процессуальными полномочиями 

использовать технические средства коммуникации. Следует подчеркнуть, 

что в уголовно-процессуальном законодательстве упоминаются лица из 

числа органов (ст. 186 УПК РФ) и организаций (ст. 186.1 УПК РФ), которым 
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          1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения:  

а) следователь, дознаватель – вправе использовать (для получения 

результата) технические средства коммуникации в ходе производства 

процессуальных действий (п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 86 УПК РФ – следователь), 

(п. 1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 86 УПК РФ – дознаватель) для собирания и проверки 

доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Они же в соответствии со ст. 188 УПК 

РФ (Порядок вызова на допрос) могут применить технические средства 

коммуникации (средства связи) в уведомительных целях для вызова на 

допрос или иное следственное действие; 

б) руководитель следственного органа – обладая при этом полномочиями 

следователя и (или) руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК РФ); 

в) начальник подразделения дознания – обладая при этом полномочиями 

дознавателя и (или) руководителя группы дознавателей (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ); 

г) прокурор – самостоятельно ограничен в использовании технических 

средств коммуникации. Тем не менее п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ устанавливает, что 

прокурор вправе реализовать подобное использование в рамках письменного 

указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий; 

д) государственный обвинитель – использует технические средства 

коммуникации в ходе участия при рассмотрении уголовных дел судами (ч. 5 

ст. 246 УПК РФ);  

е) орган дознания и начальник органа дознания (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ) – 

уполномочен собирать доказательства, в т. ч. с использованием технических 

средств коммуникации, в случае: производства неотложных следственных 

действий в порядке ст. 157 УПК РФ (п. 2. ч. 2 ст. 40 УПК РФ); при 

производстве отдельных следственных действий по поручению следователя 

(для органа дознания), дознавателя (ч. 1 ст. 152 УПК РФ); в случае участия в 

следственном действии в порядке, определенном ч. 7 ст. 164 УПК РФ; 

ж) потерпевший – вправе представлять предметы и документы для их 

приобщения к уголовному делу в качестве доказательств (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ). Данные процессы актуальны по отношению к техническим средствам 

коммуникации, если с их помощью формируются подобные документы, 

например, предусмотренные ст. 84 УПК РФ [7].  

Аналогично потерпевшему, использование технических средств 

коммуникации свойственно для: частного обвинителя (ч. 3 и ч. 5 ст. 246 УПК 

РФ); гражданского истца (п. 2 ч. 2 ст. 44 УПК РФ); представителей 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя (ч. 3 ст. 45 УПК 

РФ). К тому же следует учесть, что потерпевший, его законный представитель 

и (или) представитель при разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора, вправе участвовать в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи (ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ). 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 

Подозреваемый, обвиняемый. На основании п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ – 

подозреваемый, а в соответствии с п. 21 ч. 4 ст.47 УПК РФ – обвиняемый, 

вправе защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

уголовно-процессуальным законом. Таким образом, оба указанных участника 
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вправе представлять для приобщения к уголовному делу в качестве 

доказательств документы, полученные с помощью использования 

технических средств коммуникации[14,15,16,17]. 

Установленное законом право на представление иных документов, в т. 

ч. полученных с помощью технических средств коммуникации, для их 

приобщения к уголовному делу в качестве доказательств, распространяется 

на: законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого (п. 6 ч. 2 ст. 426, п. 3 ч. 1 ст. 428 УПК РФ); защитника (ч. 3 ст. 

86 УПК РФ); гражданского ответчика (п. 7 ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 86 УПК РФ); 

представителя гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55, ч. 2 ст. 86 УПК РФ). 

Исходя из контекста ст. 86 и 87 УПК РФ, считаем необходимым учесть и 

такого субъекта процесса доказывания, как – суд (данный участник 

отсутствует в классификации С.Д. Цомая). Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ 

(Состязательность сторон) суд не является органом уголовного преследования 

и не выступает на стороне обвинения или защиты. Вместе с тем суд имеет 

возможность использовать технические средства коммуникации в целях 

проверки доказательств во время их исследования (ст. 389.13 УПК РФ) и (или) 

собирания (ч. 278.1 УПК РФ – допрос свидетеля с использованием систем 

видеоконференц-связи), предполагая получение результата от их 

использования [6,8,9,10,11]. 

В-третьих, анализируя категорию «иные участники» (Глава 8 УПК 

РФ), невольно напрашивается вывод, что такие участники, как свидетель и 

переводчик, ввиду своего особого процессуального статуса не наделены 

возможностью использовать технические средства коммуникации в рамках 

производства по уголовному делу. Хотя на практике технические средства 

коммуникации применяются последними как средства связи, при помощи 

которых они могут быть вызваны для участия в производстве 

процессуальных действий. Неразрешенным остается вопрос, связанный с 

понятым. Статья 60 УПК РФ устанавливает возможность их привлечения 

для участия в следственных действиях, однако содержание отмеченной 

нормы не регламентирует данную процедуру. В рассмотрении такого 

«привлечения» с позиции ст. 188 УПК РФ (Порядок вызова на допрос) 

констатируем, что законодатель прямо упоминает только потерпевшего и 

свидетеля. На основании изложенного и, следуя конструкции: «Что прямо не 

запрещено законом – разрешено», полагаем, что применение технических 

средств коммуникации для вызова понятого, к участию в следственном 

действии может быть оправдано. Аналогичную позицию можно 

распространить и на перечень лиц, отмеченных в УПК РФ, чей вызов для 

участия в производстве процессуальных действий не содержит прямого 

запрета на применение технических средств коммуникации. Например, 

статисты (ч. 4 ст. 193 УПК РФ); переводчик (ст. 59 УПК РФ) и т.д. 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что применение 

технических средств коммуникации, как процедурный аспект, не должно 

рассматриваться в контексте уголовно-процессуальных отношений между 

субъектами уголовного судопроизводства. Очевидно, что данные отношения 
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в большей степени являются организационными, чем процессуальными.  
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Аннотация: в статье предпринята попытка рассмотрения аналогии в 

истории российского уголовного законодательства, как одного из 

способов преодоления пробелов. Для преодоления пробелов, связанных с 

несовершенством действующей нормы уголовного закона, автором 

предлагается изменение Уголовного кодекса РФ путем введения ч.3 

ст. 3. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, принцип законности, 
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аналогия, пробелы в уголовном праве.  

 

PROBLEMA ANALOGY IN RUSSIAN  

CRIMINAL LAW 

 
Annotation: in article attempt of consideration of analogy in the history of 

Russian criminal law, as a way of overcoming the gaps. To overcome the 

gaps associated with the imperfection of the existing provisions of the 

criminal law, the author proposes to change the Criminal code through the 

introduction of part 3 of article 3. 

Keywords: criminal law, the principle of legality, the analogy, gaps in 

criminal law. 

 

Недостатки в праве могут присутствовать в любой, даже самой 

совершенной законодательной системе. «Никакой законодатель не может 

быть абсолютно застрахован от ошибки или недосмотра, создающих 

пробелы. Об этом свидетельствует и опыт развития уголовного 

законодательства России» [1]. 

Под пробелом в праве понимается «полное или частичное отсутствие 

правовых установлений (норм), необходимость которых обусловлена 

развитием социальной жизни и потребностями практического решения дел, 

основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего 

законодательства, отвечающего правовым требованиям, а также иными 

проявлениями права, вытекающими из природы вещей и отношений» [2, с. 

250-251].  

Пробельность, в первую очередь, показывает на несовершенство 

уголовного права и приводит к значительным ошибкам в правоприменении, 

результатами чего является судейское усмотрение, которое нарушает права и 

свободы граждан, интересы общества и государства.  

В связи с тем, что процесс законотворчества носит довольно 

длительный характер, принятие тех или иных норм не всегда может 

адекватно реагировать на изменения в общественной жизни «Любые законы 

со временем отстают от темпов общественных преобразований, и в них 

необходимо вносить определенные поправки» [3, с. 265]. Пробелами в 

уголовном законодательстве, помимо потребностей, имеющих объективные 

основания и социально обусловленных, в УК РФ имеется немало нужды в 

изменениях, рассматриваемых как исправление ранее допущенных 

законотворческих ошибок. Пробелы есть как в Общей, так и в Особенной 

части УК РФ. «Пробелы в Общей части носят, в основном, «технический» 

характер и вызваны чаще всего несовершенством законодательной техники, 

что приводит к неточным или неясным формулировкам имеющихся 

нормативных положений. Пробелы в статьях Особенной части УК, могут 

содержаться либо в диспозиции, либо в санкции» [4, с. 26-27].  

Одним из способов преодоления пробела в праве является аналогия. 

«Аналогией называется восполнение пробела в праве, когда закон 

применяется к случаям, прямо им не предусмотренным, но аналогичным тем, 
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которые непосредственно регулируются этим законом» [5, с. 48]. В истории 

российского уголовного законодательства отношение к институту аналогии 

было неоднозначным. 

Общепринятый принцип законности «Нет преступления, нет наказания 

без указания о том в законе» нашел свое утверждение в современном 

российском уголовном законодательстве – УК РФ предусмотрено ряд статей, 

запрещающих аналогию, в том числе и прямой запрет ч. 2 ст. 3 УК РФ  

«Согласно данному принципу, аналогия преступлений и наказаний в 

российском уголовном праве не допускается» [5, с. 51]. 

Кроме того, применение закона по аналогии запрещает и ч. 1 ст. 3 УК 

«Преступность деяния, а также наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только настоящим Кодексом» в данной норме 

законодателем выражена не только суть принципа законности, но также 

весьма отчетливо обозначено и требование о запрете применения аналогии 

преступления, наказания и иных уголовно-правовых последствий. О запрете 

аналогии данной статьей можно говорить в связи с тем, что преступления, 

наказания и иные уголовно-правовые последствия закреплены в нормах в УК 

РФ и, соответственно, применение данных норм к обстоятельствам не 

указанным уголовным законом, автоматически влечет нарушение ч. ст. 3 УК 

РФ. Таким образом, содержание ч. 1 ст. 3 УК РФ полностью поглощает 

требование ч.2 указанной статьи. Кроме того, помимо ч. 1 ст. 3, в УК РФ 

присутствует достаточное число норм, обеспечивающих реализацию запрета 

аналогии преступления, наказания и иных уголовно-правовых последствий. 

Наличие в УК РФ нормы прямо запрещающей применение аналогии 

приводит к запрету законодателем и, соответственно, невозможности для 

правоприменителей восполнения пробелов, связанных с несовершенством 

действующей нормы уголовного закона, с наличием расплывчатого указания 

на признаки преступного деяния, не позволяющее в достаточной мере полно 

и правильно применить ее в соответствии с желанием законодателя. Данное 

утверждение доказывает и тот факт, что буквальное применение нормы 

закона может привести к недопустимому противоречию другим нормам, 

таким как задачи УК РФ (ст. 2 УК РФ) и принципам уголовного закона (ст. 3-

7), при этом нарушаются права и свободы граждан России, что согласно 

Конституции, является наивысшей ценностью в государстве и находится под 

его защитой. Возникает реальная потребность при разрешении уголовных 

дел в незамедлительном восполнении таких противоречий. На этот счет 

существует множество мнений: «Аналогия в уголовном праве недопустима, и 

никакие потребности практики в быстром разрешении уголовных дел не 

могут оправдать применение аналогичных положений закона» [6, с. 100], 

«Должен существовать полный запрет аналогии закона в уголовном праве, 

что на сегодняшний день и закрепляется в ч.2 ст. 3 УК РФ» [7, с. 88], 

«наличие в уголовном законодательстве пробелов, обусловленных 

преимущественно его конструктивно-юридическими недостатками, реальная 

потребность при разрешении уголовных дел в их немедленном восполнении, 

осуществляющаяся, прежде всего, за счет норм, выражающих системные 





 127 

13.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. 

[Дикаев С.У., Авдалян А.Я., Агаев Г.А., Брусенцева В.А., Бычков С.Н., Галузо В.Н., Готчина 

Л.В., Денисов С.А., Калис Е.Б., Климов А.С., Коротков А.В., Кузнецова Н.И., Милюков 

С.Ф., Никуленко А.В., Никонович С.Л., Степанов Ю.И., Трифонов В.Г., Тюнин В.И., 

Чабукиани О.А., Шкеле М.В. и др.] (по состоянию на 4 июня 2014 г.) в 3-х томах; под общ. 

ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. Тамбов-Санкт-Петербург-Липецк: Изд-во Першина 

Р.В., 2014. Т. 3. С. 221. 

14. Никонович С.Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота 

драгоценных металлов и драгоценных камней: дисс. … докт. юрид. наук. М.: Московский 

университет МВД России им В.Я. Кикотя, 2015. 50 с. 

15. Абрамов В.А., Никонович С.Л., Могутин Р.И., Бирюков С.Ю. Уголовно-процессуальное 

право в вопросах и ответах: учебное пособие. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 231. 

 
                                 © В.А. Канубриков 

 

ГРНТИ 10.85.45. 

УДК   343.98                                                                          
 

Ким Павел Вячеславович                                                         Pavel Kim 

магистрант кафедры юриспруденции graduate student of the department of law 

Иркутский Институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

МИНЮСТА России) 
Irkutsk Institute (brunch) VGYU (RPA 

MINUSTA of Russia) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПО ДЕЛАМ О КРИМИНАЛЬНЫХ ВЗРЫВАХ  

 
Аннотация: статья посвящена вопросам, возникающим в практической 

деятельности при производстве осмотра места происшествия при 

расследовании уголовных дел, совершенных путем взрыва. Являясь 

отправной точкой расследования, осмотр места происшествия 

является источником криминалистически значимой информации о 

преступном событии и его участниках. Специфика способа совершения 

преступления диктует необходимость в участии специалистов – 

взрывотехника, криминалиста, судебного медика. Особенности 

территории места происшествия – ее размеры, проходимость, 

социальная значимость требуют принятия специальных мер 

организационного характера. Грамотный осмотр места происшествия 

по делам о криминальных взрывах предполагает наличие специальных 

знаний о механизме взрыва, его характере, об особенностях объектов – 

носителях информации, а также о способах изъятия следов и образцов 

для дальнейшего экспертного исследования. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия; место взрыва; взрывные 

устройства; взрывчатые вещества; следы преступления; специалист, 

специальные знания. 

 

FEATURES COLLECTION OF MATERIAL TRACES OF THE 

EXPLOSION AND THE INSPECTION OF THE EXPLOSION SITE 
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Annotation: the article is devoted to the issues that arise in the production 

inspection explosion. Inspection of the scene is the starting point of the 

investigation. Inspection of the scene is a source of forensically important 

information about the criminal event and its participants. Specificity of the 

method of committing the crime dictates the need for the participation of 

specialists - demolitions, criminalist, forensic doctors. Features area scene - 

its size, permeability, social significance require special measures of 

organizational character. Competent inspection scene in cases of criminal 

explosions requires a special knowledge of the mechanism of explosion, his 

character, about the features of the objects - storage media, as well as ways of 

withdrawal of traces and samples for further expert examination. 

Keywords: inspection; place of explosion; explosive devices; explosive 

substances; the traces of the crime; the investigator at the scene. 

 

При расследовании преступлений, связанных с криминальными 

взрывами, возникает ряд вопросов, связанных с собиранием первичной 

уголовно-релевантной информации. Например, требуется установить 

относимость исследуемых предметов к боеприпасам, взрывчатым веществам 

и взрывным устройствам. Решение этих и многих других вопросов требует 

использования специальных знаний. При этом многие авторы констатируют, 

что большинство задач, стоящих перед правоохранительными органами, не 

могут быть разрешены путем проведения следственного осмотра [3, с.275].  

Круг участников осмотра места взрыва и профиль приглашаемых 

специалистов определяются способом взрыва и характером его последствий. 

В состав следственно-оперативной группы наряду со следователем и 

оперативными работниками входят и такие специалисты, как: взрывотехник, 

криминалист, судебный медик. Кроме них к осмотру можно привлекать 

сотрудников полиции для охраны места происшествия, рабочих для 

расчистки завалов, технических помощников в зависимости от характера 

объекта посягательства, военнослужащих для прочесывания местности и 

осуществления заградительных мероприятий. Оперативные работники также 

могут вести скрытое наблюдение с использованием фото- и видео- записи за 

подозрительными лицами. Одновременно с этой работой специалист-

криминалист должен произвести обзорную и ориентирующую фотосъемку, а 

также видеозапись места происшествия. Так как непосредственный осмотр 

взрывного устройства является опасным, то возможность его осуществления 

согласовывается с саперами.  

Успех осмотра места взрыва в значительной мере зависит от 

психологического настроя всех участников осмотра на результативность 

предстоящей работы. На практике до сих пор бытует ошибочное мнение, что 

после взрыва от конструктивных деталей взрывного устройства ничего не 

остается. В ходе инструктажа, проводимого для всех участников еще до 

начала осмотра, необходимо исключить такое настроение. На месте взрыва 

всегда остаются отдельные компоненты взрывного устройства, по которым 

эксперты-взрывотехники и криминалисты смогут восстановить 

первоначальный вид примененного взрывного устройства. У каждого 

участника осмотра должна быть уверенность в результативности поиска и 
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обнаружения не только остатков взрывного устройства, но и следов 

преступника [4, с.12]. 

Стоит отметить, что обстановка на месте взрыва зачастую оказывает 

негативное воздействие на психологическое состояние участников осмотра, 

причиной этого является многочисленные человеческие жертвы с 

изуродованными фрагментами тел и запахом их горения, а также 

масштабность разрушений, наличие ощущения опасности для собственной 

жизни. Отрицательное воздействие на качество осмотра, в том числе, 

оказывают следующие факторы: присутствие на месте взрыва посторонних 

лиц, любопытствующих по поводу происшедшего; представителей средств 

массовой информации, вышестоящих должностных лиц. Для снижения 

влияния отмеченных обстоятельств необходимо настроить участников 

рабочей группы на преодоление чувства собственного отвращения и страха. 

Для этого, необходимо грамотно организовать рабочий процесс: определить 

временные рамки на проведение каждого этапа осмотра места происшествия, 

делать перерывы для отдыха, обеспечить безопасность посторонних лиц, 

определить места нахождения представителям администрации и средств 

массовой информации. 

Большое значение для расследования имеет объект, на котором 

произошел взрыв. Это могут быть как промышленные здания, склады, так и 

многоквартирные дома, дома частного жилого сектора, автотранспортные 

средства. В зависимости от объекта взрыва, определяется тактика осмотра 

места происшествия и дальнейшие действия специалиста [7, с.74]. 

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, 

состоящее в исследовании следователем места происшествия путем 

непосредственного личного его восприятия в целях обнаружения следов 

преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела [6, с.35]. 

Рабочий этап осмотра места взрыва состоит из двух стадий: общий и 

детальный осмотр. На стадии общего осмотра обстановка и находящиеся в 

ней объекты воспринимаются в статике, без перемещения объектов и 

детального обследования. На стадии детального осмотра объекты могут 

перемещаться, браться в руки для обстоятельного исследования на предмет 

наличия на них следов преступления. 

В стадии детального осмотра осуществляются: 

1) планомерное и тщательное исследование всех объектов, 

находящихся на месте происшествия, на предмет наличия на них следов 

преступления; 

2) выявление и фиксация следов преступления; 

3) выявление негативных обстоятельств - сведений, противоречащих 

установленному механизму преступления; 

4) производство узловой и детальной фотосъемки [1, с.8]. 

Осмотр места происшествия принято начинать с центра взрыва - это 

установленный или предполагаемый очаг, то есть местонахождение заряда 

взрывчатого вещества. Это начальная точка разлета осколков, продуктов 
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реакции и распространения ударной волны. Кроме того, в центре содержится, 

как правило, наибольшее количество следов и остатков взрывного 

устройства. Для него характерны наибольшие разрушения объектов 

окружающей обстановки, их деформация, воронка, непрореагировавшие 

частицы взрывчатого вещества или его компонентов, радиальные полосы, 

ставшие результатом окопчения и воздействия тепловой энергии взрыва, а 

также наличие на окружающих объектах следов осколочного воздействия 

отдельных элементов взрывного устройства [5, с. 215].  

Если взрывное устройство находилось около стены или иной 

вертикальной плоскости, то на этой поверхности после взрыва останется 

веерообразное окопчение, которое имеет ряд характерных признаков: цвет 

копоти неравномерный, полосообразный, как правило, черный, а в тонких 

слоях - серый; ослабление интенсивности закопчения от очага взрыва к 

периферийным участкам; глубокое проникновение копоти в пористые 

материалы; внедрение в зоне закопчения частиц различных материалов. 

Для отбора образцов копоти применяются следующие приемы: при 

возможности предмет - носитель копоти необходимо изъять целиком или 

частично. Для изъятия части металлического предмета, на котором находится 

копоть, используются ножницы по металлу или, в крайнем случае, ножовка. 

При этой операции необходимо защищать закопченную поверхность от 

загрязнений, чтобы сохранить первоначальное состояние поверхности. 

Для определения химического состава копоть удаляется путем 

соскабливания или смыва органическими растворителями. Соскобы 

снимаются с помощью чистого скальпеля или шпателя и переносятся в 

бюксы. Во избежание загрязнения отбираемого образца необходимо 

пользоваться шпателем из мягких материалов (полиэтилена, тефлона и т.п.). 

Оставшийся в местах соскоба налет копоти смывается тампоном, смоченным 

четыреххлористым углеродом, ацетоном или дихлорэтаном. Тампоны и 

растворитель в качестве контрольного образца помещаются в бюксы. Если 

взрыв в помещении осуществлялся электрическим способом, то в очаге 

взрыва могут быть обнаружены свежезачищенные участки электропроводки, 

к которым подключались провода от электродетонатора или 

электровоспламенителя. Одновременно принимаются меры к обнаружению 

следов пальцев рук, которые мог оставить «взрывник» при подключении 

взрывного устройства к источнику тока [2, с.260]. 

При детонации взрывного устройства в помещении характерно 

радиальное распространение ударной волны, при этом незакрепленные 

объекты опрокидываются по центробежным направлениям. При осмотре 

помещения тщательному исследованию на наличие внедрившихся частиц 

непрореагировавшего взрывчатого вещества и осколков взрывного 

устройства подлежат поврежденные взрывом предметы окружающей 

обстановки. 

Необходимо фиксировать материал из которого извлечен осколок 

взрывного устройства, а также глубину его проникновения в преграду, что в 

совокупности позволит специалистам определить количества примененного 
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взрывчатого вещества. 

Взрывные устройства могут быть использованы в сочетании с бензино-

воздушной смесью. В помещении в этом случае, как правило, происходит 

диффузный (объемный) взрыв, который характеризуется следующими 

признаками: своеобразное действие ударной волны, которое характеризуется 

падением стен наружу, приподнятием потолков, скручиванием 

металлических балок; беспорядочный характер разрушений; сопровождение 

взрыва пламенем, которое охватывает сразу все помещение и воспламеняет 

легкозагорающиеся объекты. 

Если взрыв осуществлен на открытом месте, то осмотр места 

происшествия имеет определенные особенности. Одной из сложностей 

проведение осмотра на открытой местности является большая площадь, так 

осмотру подлежит непосредственно очаг взрыва, а также территория с 

находящимися на ней сооружениями и предметами, на которых имеются 

следы воздействия взрыва, и непосредственно прилегающая к ней местность. 

Для максимального сохранения следов взрыва и обеспечения безопасности 

на месте происшествия, прежде всего, необходимо осмотреть участки, где 

будут проводиться работы по ликвидации последствий взрыва. 

Во всех случаях осмотр места происшествия рекомендуется начинать с 

очага взрыва, который определяется по месту нахождения воронки или 

наиболее интенсивному разрушению и деформации окружающих предметов. 

При обнаружении на месте взрыва воронки производится ее 

фотографирование, описывается форма, вид грунта и характер рыхления, а 

также осуществляется замер глубины воронки, диаметра, высоты и ширины 

гребня, глубины рыхления дна воронки. Далее, последовательно изучается и 

фиксируется состояние грунта гребня воронки, самой воронки и на ее дне. В 

этих местах могут находиться следы окопчения грунта, остатки взрывного 

устройства и взрывчатого вещества, следы оплавлений на предметах. 

В очаге взрыва остаются мельчайшие металлические, пластмассовые, 

стеклянные и другие осколки, обрывки полиэтилена, бумаги, картона, ткани, 

остатки средств инициирования и упаковки взрывчатого вещества. Здесь же 

наиболее интенсивно проявляется дробящее действие взрыва, на предметах 

окружающей среды остаются частицы непрореагировавшего взрывного 

вещества, а также пробоины, вмятины и царапины от осколков взрывного 

устройства [5, с.152]. 

С целью последующего исследования микрочастиц 

непрореагировавшего взрывного вещества из очага взрыва берут пробы 

грунта, копоти, воды, растительности, а также предметы или их части со 

следами термического или иного воздействия взрыва. При наличии воронки 

пробы грунта берут с поверхностного слоя гребня, откоса и дна. Каждую 

пробу упаковывают отдельно в полиэтиленовые пакеты, а на бирках к ним 

указывают порядковый номер, место и время изъятия образца. Контрольный 

образец грунта, воды или растительности в местах также должен быть изъят 

экспертом. 

Продукты взрыва, отложившиеся в копоти на предметах окружающей 
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среды, изымают вместе с предметом или его частью, а также путем соскобов 

с помощью шпателя или смывов с применением марлевых тампонов, 

смоченных одним из органических растворителей. В протоколе осмотра 

перед соскобом и смывом фиксируется цвет копоти, интенсивность, место и 

размеры ее отложения. Соскобы и смывы упаковывают в стеклянные 

емкости, которые необходимо герметично закупоривать и снабжать 

этикетками с обязательным указанием места, способа и времени изъятия. 

При этом часть нужно растворителя упаковывать отдельно в качестве 

контрольного образца.  

В ходе осмотра специалистом-взрывотехником может быть произведен 

экспресс-анализ продуктов взрыва для определения наличия или отсутствия 

взрывчатого вещества на отдельных объектах-носителях, а также его вида и 

других характеристик. Сведения, получаемые при этом, имеют важное 

криминалистическое значение. Так, обнаружение в продуктах взрыва 

тетронитроглиоксальуреида (тэна) или циклотриметилентринитрамина 

(гексогена) указывают на возможность применения взрывчатого вещества 

военного назначения - пластитов или эластитов.  

При изъятии и упаковке остатков взрывного устройства и других 

следов взрыва важно соблюдать осторожность: нельзя нарушать их 

целостность, уничтожать возможные отпечатки пальцев преступника, 

оставлять свои отпечатки, повреждать поверхность, допустить утрату 

остатков и продуктов распада взрывчатого вещества. Данные объекты 

необходимо изымать в резиновых перчатках без стряхивания пыли и очистки 

от загрязнений. Особое внимание стоит уделять соблюдение правил 

безопасности при сборе остатков непрореагировавшего взрывчатого 

вещества в связи с вероятностью их взрыва. 

При изъятии остатков взрывного устройства необходимо упаковывать 

части взрывного устройства отдельно друг от друга и осуществлять 

предварительную сортировку, что способствует сохранению микроследов на 

предметах, препятствует их смешению, а также дает возможность установить 

недостающие предметы и возобновить их поиск. Например, если в момент 

сортировки осколков специалист по взрывному делу придет к выводу, что 

данный осколок, возможно, является частью корпуса часов, а другие детали 

часового механизма отсутствуют, то необходимо возобновить их 

целенаправленный поиск. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что профессионально 

организованный и проведенный при осмотрах мест происшествий сбор 

материалов, их квалифицированная упаковка и своевременная отправка на 

исследование в правильно выбранные учреждения, несомненно, будут 

способствовать не только качественному и скорейшему расследованию 

преступлений, связанных со взрывами, но и их предупреждению. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛИ В 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы, связанные 

с использованием категории «цель» при описании субъективной 

стороны преступлений, связанных с посягательством на транспортные 

средства. 

Ключевые слова: цель, транспортное средство, угон, завладение, 

хищение. 

 

ISSUES OF CONCERN A PARTICULAR PURPOSE, WITH CRIMES 

THAT INFRINGE ON THE VEHICLE 
 

Annotation: the article examines the main problems associated with the use of 

a «target» in the description of the category of the subjective side of crimes 

that infringe on the vehicles. 

Keywords: aim, vehicle theft, seizure, theft. 

 

В законодательной технике при описании субъективной стороны 

преступления можно встретить использование такой категории как «цель» в 

качестве обязательного признака. Под целью преступления понимается 

представление лица, совершающего преступление, о желаемом результате, к 

достижению которого оно стремится, совершая преступление[1]. Можно 

выделить следующие функции цели: во-первых, она позволяет придать 

деянию характер уголовно наказуемого и отграничить преступления от 

непреступных деяний; во-вторых, введенное в состав преступления в 

качестве обязательного признака, могут отграничивать одно преступление от 

другого; в-третьих, включение цели в диспозицию уголовно-правовой нормы 

может создавать квалифицированные виды преступления; в-четвертых, цель, 

не будучи включенной в диспозицию конкретной уголовно-правовой нормы, 

может играть роль обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

наказание[2]. 

В то же время, в Уголовном кодексе РФ можно встретить случаи, когда 

данная категория используется непоследовательно и противоречиво, что 

влечет за собой сложности при толковании ряда норм. Так, в Уголовном 



 135 

кодексе РФ законодатель выразил двойственное отношение к уголовной 

ответственности за угон и хищение транспортного средства, при этом 

непоследовательно соотнес их по характеру и степени общественной 

опасности. Также не поддаются логическому обоснованию санкции простых 

угонов по сравнению с неквалифицированными хищениями и 

квалифицированных. Так, например, ответственность за любую 

неквалифицированную форму хищения, за исключением разбоя, ниже, чем 

ответственность за неквалифицированный угон, момент окончания за угон 

перенесен на более ранний этап и т. д. В то же время уголовная 

ответственность за вымогательство транспортного средства с целью 

обращения его в свою пользу и без таковой одинакова. Думается 

законодатель, так и не разрешил для себя каким образом следует 

дифференцировать ответственность в зависимости от цели посягательства на 

транспортное средство. Следует отметить, что в этом же вопросе нет 

единства мнений и среди ученых.  

Так, например, С.А. Елисеев предлагает приравнять временное 

позаимствование к хищению [3], а В.В. Гладилин считает, что нельзя 

приравнивать ответственность за временное позаимствование к одной из 

форм хищения, так как при хищении ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества причиняется с корыстной целью, а при 

позаимствовании такая цель, как правило, не ставится [4]. 

Также обращает на себя внимание целый ряд противоречий при 

установлении в ст. ст. 166, 211 и 227 УК РФ цели завладения транспортными 

средствами. Так, в ст. 166 УК предусмотрена ответственность за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (угон). То есть, приравнен термин «угон» и «завладение 

без цели хищения» и этим законодатель ограничил круг деяний, который 

охватывает термин «завладение» в ст. 166 УК. В толковом словаре С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово завладеть означает: «1) взять в своё полное 

владение, захватить; 2) привлечь к себе, подчинить своему влиянию»[5]. 

Можно сделать вывод, что завладение представляет собой захват какого-либо 

предмета, подчинение полному своему влиянию, которое позволяет 

определять его дальнейшую судьбу.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» под 

неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения 

(статья 166 УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или другим 

транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить 

его целиком или по частям. В диспозиции ст. 211 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава, прописана 

ответственность за угон  и захват в целях угона, но в то же время не 

приравнивается угон и завладение без цели хищения, как это сделано в статье 
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166 УК РФ. Это позволяет одним авторам прийти к выводу о том, что 

рассматриваемое преступное деяние может быть совершено как с целью 

хищения, так и без таковой [6]. Другие ученые придерживаются иной точки 

зрения и считают, что речь идет только об угоне без цели хищения, когда же 

такая цель присутствует, необходимо квалифицировать деяние по 

совокупности с конкретным составом хищения [7]. Третья группа считает, 

что при угоне или захвате соответствующего транспортного средства лицо 

незаконно завладевает ими и временно использует для перемещения 

(перевозки товаров, людей), и желает совершить эти действия. При захвате 

транспортного средства обязательный признак – цель его угона, а не 

хищения, в противном случае деяние квалифицируется как преступление 

против собственности[8]. Таким образом, существуют три различные точки 

зрения на квалификацию. 

Указанное выше положение осложняется в связи с наличием ст. 227 УК 

РФ «Пиратство», так как она предусматривает ответственность за нападение 

на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, 

совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения.  

Здесь снова возникают различные мнения по поводу цели нападения, 

так, одни авторы считают, что, если нападение на судно осуществляется не 

только с целью изъятия чужого имущества, но и с целью угона судна, 

содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений как 

пиратство и угон судна водного транспорта[9], другие полагают, что целью 

нападения при пиратстве является завладение чужим имуществом (самим 

судном, находящимся на борту грузом, имуществом пассажиров и членов 

команды) и данные действия охватываются этим составом, дополнительной 

квалификации не требуется [10]. А.И. Бойцов же, считает, что необходимо 

квалифицировать действия по совокупности с соответствующим 

преступлением против собственности в случае, если было похищено какое-

либо имущество после нападения[11].  

Данные разногласия свидетельствуют об отсутствии единой и 

приемлемой системы уголовного законодательства, позволяющей правильно 

квалифицировать различные посягательства на транспортные средства с 

учетом той или иной цели. Думается, что для разрешения выявленных выше 

разночтений законодатель, во-первых, должен четко определить с какими 

целями может осуществляться посягательство на транспортное средство; во-

вторых должен выразить позицию относительно уровня общественной 

опасности завладения транспортным средством с различными целями. И 

только после этого можно будет внести соответствующие изменения в 

уголовное законодательство. 
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Аннотация: в работе анализируются различные подходы определения 

вины состава доведения до самоубийства с точки зрения теории, 

науки уголовного права, судебно-следственной практики. По 

результатам исследования предложено собственное решение спорных 

вопросов. Уделяется определенное внимание характеристике 

объективной стороны. 
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Annotation: different approaches of determination of guilt of composition of 

taking are in-process analysed to suicide from the point of view of theory, 

science of criminal law, судебно-следственной practice. Own solution of 

the vexed questions offers on results research. Certain attention to 

description of objective side is spared. 
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cruelty, systematic humiliation of human dignity. 

 

Правильное закрепление признаков субъективной стороны 

преступления имеет важное значение для уголовно-правовой оценки 

преступного поведения. Одним из непростых в науке, теории уголовного 

права и судебной практике является спор о форме вины в составе доведения 

до самоубийства. Сегодня выделяются несколько точек зрения ученых 

относительно данного вопроса. 

Так первая группа ученых считает, что данное преступление может 

быть совершено только с прямым умыслом и какая-либо другая форма вины 

не вписывается в содержание данной уголовно-правовой нормы [1,2,3]. 

В частности, В.В. Марчук утверждает, что «при доведении до 

самоубийства, как и при склонении к самоубийству, правомерно ставить 

вопрос о психическом отношении виновного лица только к деянию, 

характеризующемуся жестоким обращением с потерпевшим либо унижением 

его личного достоинства. И в этом смысле умысел может быть только 
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прямым» [1] т.е., по его мнению, действия виновного должны иметь своей 

целью доведение лица до самоубийства. В ином случае, как вытекает из 

рассуждений выше указанного автора, лицо не подлежит уголовной 

ответственности. 

Проанализировав данную точку зрения, мы пришли к выводу, что она 

спорна, поскольку судебная практика свидетельствует о том, что уголовная 

ответственность за доведение до самоубийства наступает и в том случае, 

когда данное деяние было совершено и с косвенным умыслом. Так, в 

Постановлении Президиума Московского городского Суда от 04 апреля 2002 

г. суд указал, что согласно закону, уголовной ответственности за доведение 

до самоубийства подлежит лицо, совершившее это преступление с прямым 

или косвенным умыслом» [4].  

Вторая группа ученых утверждает, что доведение до самоубийства 

возможно только с косвенным умыслом. Данной точки зрения 

придерживаются Т.А. Плаксина[5], В.Н. Радченко[6], А.С. Михлин[6]. Они 

говорят, что «умысел здесь может быть только косвенный. Прямой умысел 

не может иметь места, так как, если виновный, угрожая потерпевшему, 

жестоко обращаясь с ним, систематически унижая его человеческое 

достоинство, предвидит, что в результате этого потерпевший может 

покончить жизнь самоубийством и желал его смерти, то деяние виновного 

надо квалифицировать как умышленное убийство» [7]. 

А.В. Наумов считает, что «при прямом умысле действия доводящего до 

самоубийства превращаются в умышленное лишение жизни потерпевшего, 

то есть убийство. Ответственность же за доведение до самоубийства по 

неосторожности исключается в силу ч. 2 ст. 24 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (Далее – УК РФ)» [8]. Таким образом, профессор 

А.В. Наумов пришел к данному выводу методом исключения иных (не 

подходящих, по его мнению) форм вины. 

Аналогичное мнение имеет В.Б. Малинин, который утверждает, что 

«данное деяние может быть совершено только с косвенным умыслом» [9]. 

На наш взгляд, сторонники данной позиции, утверждая, что в случае 

доведения до самоубийства с прямым умыслом деяние необходимо 

квалифицировать как убийство заблуждаются, поскольку при доведении до 

самоубийства, пусть даже и с прямым умыслом виновный не совершает 

действий, причиняющих смерть потерпевшему. Потерпевший сам избирает 

этот путь и лично лишает себя жизни. При этом он в достаточной мере 

понимает характер своих действий и осознает то, к каким последствиям 

способно привести его поведение.  

Ради ясности вопроса обращаем внимание на способы доведения до 

самоубийства, описанные в законе. Способ совершения деяния – это 

индикатор оценки субъективного отношения лица к своему поведению и его 

последствиям. В связи с этим вряд ли уместно говорить об ином механизме 

совершения этого преступления, например, таком как при убийстве. 

Мы не поддерживаем также мнение указанных ученых еще и по той 

причине, поскольку они считают, что ответственность за доведение до 
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самоубийства по неосторожности исключается в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ. На наш 

взгляд, эти авторы неверно истолковывают смысл данной уголовно-правовой 

нормы. По-нашему мнению, суть этой нормы в том, что состав преступления 

образуется при обязательном указании в составе преступления на неосторожную 

форму вины. В качестве примера, можно привести причинение смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ) или же причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности (ст. 118 УК РФ).  

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что данная точка зрения не 

может быть принята в качестве основной для характеристики субъективной 

стороны доведения до самоубийства.  

Третья группа ученых придерживается позиции, согласно которой 

доведение до самоубийства может быть осуществлено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. Этой позиции придерживаются Г.Н. Борзенков[10], 

С.И. Никулин[11], А.И. Коробеев[12]. 

Сторонники приведенной точки зрения в обоснование своей позиции 

указывают, что «нельзя полностью исключить совершение данного 

преступления и с прямым умыслом. Виновный в этом случае, применяя 

соответствующие способы воздействия на потерпевшего, предвидит 

возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает 

наступления именно такого результата» [13]. 

Борзенков Г.Н. полагал, что доведение до самоубийства может быть 

совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом и утверждал, что 

«существующая точка зрения о том, что при наличии прямого умысла 

доведение до самоубийства превращается в убийство ошибочна» [14]. 

Логично предположить, что Г.Н. Борзенков согласен с тем, что при 

доведении до самоубийства с прямым умыслом виновное лицо не совершает 

действий, непосредственно причиняющих смерть лицу, поэтому его действия 

нельзя квалифицировать как умышленное убийство.  

Проанализировав данную позицию, уголовный закон и судебную 

практику относительно доведения до самоубийства, мы пришли к выводу, 

что данная точка зрения не совсем полно отвечает действующему 

законодательству, поскольку нельзя забывать о том, что доведение до 

самоубийства может быть совершено не только с умышленной формой вины, 

но и с неосторожной, о чем как раз и утверждают сторонники четвертой 

точки зрения. 

Бородин С.В., Побегайло Э.Ф., Пиантковский А.А., Уколова Ю.А., в 

целом, сходятся во мнении, что данный состав преступления может вмещать 

как умышленную форму вины, так и неосторожную[15,16,17,18].  

Профессор Бородин С.В. утверждал, что «субъективная сторона 

доведения до самоубийства характеризуется неосторожностью или 

косвенным умыслом по отношению к преступному результату» [20]. Как мы 

видим,  

С.В. Бородин, разделяя позицию Э.Ф. Побегайло, вместе с тем несколько 

корректирует ее, указывая, что из умышленной формы вины доведения до 

самоубийства следует исключить прямой умысел. 
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По нашему мнению, данная точка зрения наиболее полно отвечает 

действующему законодательству, а также складывающейся судебной 

практике. Так, Охинский городской Суд Сахалинской области признал мать 

виновной в доведении до самоубийства своей дочери. Мать «систематически, 

ненадлежащим образом исполняла обязанности по психическому 

нравственному развитию своей несовершеннолетней дочери, постоянно 

злоупотребляла спиртными напитками, вела аморальный образ жизни, тем 

самым унижая и оскорбляя свою дочь перед подругами, сверстниками, 

соседями, знакомыми и другими жителями, что причиняло ее дочери 

сильные душевные переживания и моральные страдания. В результате 

указанного систематического противоправного поведения со стороны матери 

было нарушено естественное развитие ребёнка и возникла реальная угроза 

для ее жизни вследствие накопления отрицательных эмоций. Желая избежать 

систематического унижения человеческого достоинства со стороны своей 

матери, несовершеннолетняя, находясь в состоянии сильной эмоциональной 

напряженности, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией 

вследствие систематического злоупотребления матерью спиртными 

напитками, причинила себе смерть путем повешенья, совершив 

самоубийство» [23]. Анализ приведенного приговора позволяет сделать 

вывод о том, что это преступление может быть совершено не только с 

неосторожной формой вины, но и в форме бездействия. 

Приговор Большесосновского районного Суда Пермского края 

достаточно схож с приведенным приговором Охинского городского Суда и 

также свидетельствует о том, что доведение до самоубийства может быть 

совершено с неосторожной формой вины. Согласно данному приговору суд 

признал виновным по статье 110 УК РФ отца, который систематически 

злоупотреблял спиртными напитками и оскорблял своего сына, который в 

конечном итоге «не имея более возможности претерпевать жестокое 

обращение и систематическое унижение своего человеческого достоинства 

со стороны своего отца был вынужден принять решение покончить свою 

жизнь самоубийством путем повешения. Реализуя свой умысел, 

направленный на лишение собственной жизни, потерпевший вышел в сени, 

взял веревку, встал на стул, закрепил веревку на потолочной доске, одел 
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идет по пути признания того факта, что доведение до самоубийства может 

быть совершено как с умышленной, так и неосторожной формами вины. Хотя 

и здесь существуют некоторые противоречия[4]. 

Также, на наш взгляд, еще одним доводом в пользу данной точки 

зрения может послужить Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» в пункте 4 которого сказано, что 

«исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспозиции статьи, 

предусмотренной главой  

26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее 

экологическое преступление может быть совершено умышленно или по 

неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют содержание 

деяния, способы его совершения и иные признаки объективной стороны 

состава экологического преступления»[25]. Данное судебное толкование 

позволяет нам предположить, что Верховный Суд Российской Федерации 

при сегодняшнем описании признаков вины в законе сталкивается с 

определенными сложностями при применении буквы закона. В этой связи 

надо полагать, что положения данного пункта могут распространяться, не 

только на экологические преступления, но и на иные. Поэтому доведение до 

самоубийства может характеризоваться как умышленной, так и 

неосторожной, формами вины. 

Еще одним подтверждением в пользу нашей точки зрения является то, 

какими именно действиями лицо может быть доведено до самоубийства. 

Профессор А.И. Коробеев указывает, что для квалификации действий лица 

по ст. 110 УК РФ необходимо «определить линию поведения виновного в 

отношении потерпевшего, характеризующуюся применением к последнему 

указанных в законе способов воздействия (угрозы, жестокое обращение, 

систематическое унижение человеческого достоинства) [12]. Так он 

утверждает, что угрозы как способ совершения данного преступления, 

должны рассматриваться «сквозь призму восприятия ее потерпевшим, в его 

представлении она должна осознаваться как столь реальная опасность, 

которая превращает его положение в безвыходное, а продолжение жизни 

делает бессмысленным» [12]. Под жестоким обращением А.И. Коробеев 

считает необходимым понимать «различные формы воздействия на 

потерпевшего, характеризующиеся крайней степенью негуманности, 

бессердечия, безжалостности» [12], а под систематическим унижением 

человеческого достоинства потерпевшего, по мнению А.И. Коробеева, 

понимаются «многократно повторяемые, носящие постоянный характер 

клеветнические измышления, оскорбления, несправедливая критика, травля 

потерпевшего, издевательства, глумление над личностью» [12]. 

С.В. Бородин полагает, что «унижение человеческого достоинства 

может проявляться в оскорблениях, клевете, травле потерпевшего и других 

подобного рода действиях; жестокое обращение виновного с потерпевшим 

может проявляться в таких действиях как избиение, порка, связывание, 
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незаконное лишение свободы передвижения; оно может выражаться в 

бездействии, например в не предоставлении жилья, питания, одежды лицом, 

которое по закону или договору обязано было заботиться о потерпевшем; 

угрозы могут состоять в обещании лишить жизни родителей, детей 

потерпевшего, в угрозах убийством, а так же уничтожить или отобрать его 

имущество»[23].  

На наш взгляд, логично предположить, что все те действия, которые 

выполняет виновный, могут иметь своей целью не только доведение человека 

до самоубийства, но также виновный может преследовать совершенно иную 

цель. Например, его целью может быть повышение своего авторитета за счет 

унижения другого лица и при этом он совершенно не задумывается о том, 

какие последствия могут наступить в результате его действий, или же лицо 

вымещает свою ненависть к окружающему его миру на одно лицо, которое 

слабее его и ему так же не интересны последствия его действий. Примеров 

может быть множество и все они подтверждают то, что действия, которыми 

виновный доводит потерпевшего до самоубийства, могут быть как прямо 

направлены на склонение лица к суициду, так и преследовать совершенно 

другую цель. 

Подводя итог сказанному, мы пришли к выводу, что доведение до 

самоубийства может быть совершено как в форме умысла, так и 

неосторожности. Умысел может быть прямым и косвенным. При этом эти 

действия не могут образовывать состава убийства. Суть последнего в 

умышленном причинении смерти другому человеку. Невооруженным 

взглядом видно, что речь ведет законодатель о действиях, причиняющих 

смерть. Тогда как в составе преступления, предусмотренном ст. 110 УК РФ, 

подводит к суициду или доводит до самоубийства. Морфологический анализ 

словосочетаний «причинение смерти» (ст. 105 УК РФ) и «доведение до 

самоубийства» (ст. 110 УК РФ) несет в себе очевидно разную смысловую 

нагрузку и отличается общественной опасностью. Это наглядно показано 

законодателем в санкциях ч. 1ст.  105 УК РФ и ст. 110 УК РФ.  

Способы, характеризующие доведение до самоубийства, не определяют 

четко форму вины в законе. Правило, сформулированное законодателем в  

ч. 2 ст. 24 УК РФ, позволяет с уверенностью утверждать, что каких-либо 

ограничений в характеристике вины в анализируемом случае быть не может.  

Доведение до самоубийства может быть совершено как в форме 

действия, так и бездействия. Очевидно, что возможна смешанная форма 

преступного деяния. Жестокое обращение и систематическое унижение 

человеческого достоинства являются оценочными понятиями. Судебная 

практика наглядно показывает, что эти способы доведения до самоубийства 

могут проявляться в различных формах, в том числе, и бездействии. 
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Анализ преступлений связанных с педофилией в отношении 

несовершеннолетних показывает, что значительная часть из них совершается 

тогда, когда несовершеннолетние остаются без наблюдения взрослых, 

родителей.  

В основном они совершаются в общественных местах (на улице, во 

дворах, в парках), а также в парадных домов, на лестницах, в лифте, на 

чердаках и в подвалах, когда несовершеннолетний находится на прогулке, 

самостоятельно (без взрослых) возвращается из образовательных, 

воспитательных, развивающих, спортивных учреждений. К насильственным 

«уличным» преступлениям относятся: убийство, изнасилование, действия 

сексуального характера с применением насилия, развратные действия, 

принуждение к действиям сексуального характера. 

Насильственная уличная преступность в отношении 

несовершеннолетних - совокупность преступлений, совершенных с примене-

нием физической силы либо с угрозой ее применения. Целью такой 

преступности является - лишение несовершеннолетнего жизни или 

причинение вреда здоровью [1; 5;]. 

Важным фактором объединения рассматриваемых преступлений в 

отдельную криминологическую группу обусловлено, прежде всего: способом 
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действия преступника, формой вины, а также объектом посягательства и 

место совершения педофильных деяний (улица)[12; 13; 14]. 

Одним из показателей педофильной и насильственной преступности 

является ее ситуационный характер[1]. Различные социально- экономические 

факторы повлекли за собой увеличение психических и эмоциональных 

нагрузок на людей и количества стрессовых ситуаций, рост количества лиц, 

имеющих психические (сексуальные) девиации, злоупотребляющих 

алкоголем и наркотиками. 

Основной психологической особенностью педофильных действий 

выступает, главным образом - агрессия, которая зачастую является 

немотивированной. Важно отметить, что уличные педофильные действия 

оказались элементом нормы современной жизни общества. Если ранее 

последствиями совершения любого насильственного преступления являлось 

не только уголовное наказание, но и ряд мер социального воздействия, то в 

90-е годы прошлого столетия все изменилось: совершение насильственного 

преступления, в присутствии людей, для определенной части населения 

перестало быть чем-то постыдным[15; 16; 17].  

Особенностью педофильных проявлений и насильственных 

преступлений является их всевозрастающая латентность[2]. Увеличилась 

латентность убийств. Резко возросло число обнаруженных трупов с 

неустановленной причиной смерти, неопознанных трупов, а также лиц, 

пропавших без вести, скрывшихся от следствия и суда и не 

обнаруженных[3]. Не всегда правоохранительные органы ставятся в из-

вестность о случаях обращения в медицинские учреждения несовер-

шеннолетних с повреждениями явно насильственного характера. Резко упал 

уровень информированности правоохранительных органов в связи с 

неверием населения и некоторых государственных учреждений, частных 

предпринимателей в их возможности. Система правоохранительных органов 

работает за пределами реальных своих возможностей, в результате чего 

происходит существенное снижение их способности перерабатывать 

информацию о совершенных преступлениях в установленном законом 

порядке [22; 23; 24]. 

В последнее время значительно возросли и разновидности этих 

преступлений. Растет число педофильных проявлений, убийств 

несовершеннолетних, сопряженных с изнасилованием и иными преступ-

лениями сексуального характера. Эти преступления чрезвычайно опасны, 

они свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности личности 

виновных, их предельно аморализме, крайней жестокости. Нередки случаи 

совершения таких деяний преступниками-садистами. Именно эти 

сексуальные маньяки совершают серии убийств и изнасилований, в которых 

число потерпевших исчисляется десятками [18; 19; 20; 21]. 

Педофильные действия, серийные убийства и изнасилования детей - 

это серия последовательных, многократных преступлений [8;9].  

По расчетам психиатра А.О. Бухановского, на одного педофила или се-

рийного убийцу (насильника) приходится в среднем более трех жертв[4]. 
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Однако зачастую количество жертв таких преступников может достигать 

двух и даже трехзначных цифр. 

Главным мотивом совершения уличных насильственных преступлений 

это, прежде всего, - удовлетворению половой страсти в грубой форме. 

Зачастую побуждения виновного в изнасиловании связаны и с хулиганскими 

побуждениями, а также проявление агрессии и др. 

Основываясь на результатах опубликованных социологических 

исследований и собственных данных, важно отметить что действительный 

уровень преступности на сексуальной почве определить довольно сложно, 

так как огромное число таких деяний не регистрируется или остается вне 

поля зрения правоохранительных органов. При этом большинство 

изнасилований остаются нераскрытыми[6; 7; 10]. 

К причинам и условиям уличной насильственной преступности в 

отношении несовершеннолетних относятся следующие факторы: 

- экономического характера: несмотря на общую относительно 

стабильную экономическую ситуацию в регионе, в целом происходит 

дальнейшее снижение уровня жизни большинства граждан[11]; 

- связанные с деятельностью и снижением уровня финансирования 

учебных заведений: закрытие детских образовательных учреждений 

для лиц дошкольного возраста; сокращение средних школ в целом по 

городу, увеличение лицеев и гимназий с ограниченным набором 

поступающих; подготовка огромного числа специалистов с низким 

процентом трудоустройства по специальности (социологи, философы и 

т.д.); потеря престижа хорошего образования; коммерциализация 

учебного процесса; высокий процент подготовки неквалифициро-

ванных кадров; нехватка специалистов учебных заведений различного 

уровня; распространение наркотических средств в школьных учрежде-

ниях; возрастающая тенденция отсева учащихся из школ, в том числе и 

тех, кто не проходит по конкурсу после девятого класса; 

- связанные с развитием культурно-досуговых учреждений: слабая 

профилактика мероприятий по противодействию распространения 

наркотических и психотропных веществ в ночных клубах, игорных 

заведениях; отсутствие ограничений при посещении и пользовании Ин-

тернет клубами; недостаточное количество доступных спортивных 

объектов; сокращение бесплатных загородных оздоровительных 

центров и лагерей для школьников; нарушение норм о продаже 

алкогольной продукции; увеличение числа несанкционированных 

мероприятий для молодежи; увеличение числа питейных заведений; 

- вызванный миграционными процессами, высокий уровень лиц, 

прибывающих на заработки с нарушением миграционного законода-

тельства;              развитие тенденции, связанной с приездом лиц, 

склонных к совершению преступлений различного характера; 

- связанные со снижением эффективности работы правоохрани-

тельных органов [25; 26] и учреждений социальной защиты: 
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недостаточное количество сотрудников в подразделениях, 

осуществляющих профилактику и надзор; увеличение территории 

обслуживания участковым уполномоченным; отток специалистов, с 

опытом работы более 5 лет; отсутствие виктимологической 

профилактики на территории; слабая информационная пропаганда на 

территории; нехватка функционирования постоянных 

специализированных рабочих мест для социальной адаптации и 

реабилитации лиц, склонных к совершению правонарушений, не уча-

щихся и не работающих. 

- социально-культурного характера: снижение общего культурного 

уровня населения; продолжающаяся алкоголизация лиц подросткового 

возраста; наркотизация молодежи, укоренение в основной массе несо-

вершеннолетних и молодежи поведения правового нигилизма. 
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Коррупция в России стала одним из основных факторов, 

препятствующих нормальному развитию государства. Решение данной 

проблемы требует принятие комплексных и взаимосогласованных мер. 

Кроме того, ликвидация коррупции является необходимым условием 

эффективной реализации административной реформы в РФ. 

Отношение населения РФ к коррупции негативное, тем не менее 

отмечаются позитивные сдвиги в борьбе с данным явлением. В 2015 году 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 

социологический опрос, посвященный различным аспектам коррупции. По 

мнению большинства россиян, (34%) наиболее пораженным коррупцией 

социальным институтом, является чиновничество на местах. На уровне 

федеральных органов власти данная проблема встречается в два раза реже 

(17% опрошенных).  23% респондентов заявили, что во взяточничестве 

погрязло все общество. В пятерку наиболее коррумпированных сфер входят: 

ГАИ (25%); полиция (22%); судебная система (18%); медицинская сфера 

(14%), крупный бизнес (13%). Наименее поверженными коррупции 
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политические партии (3%); парламент РФ (Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации) (3%) и средства массовой информации 

(2%).  

Кроме того, россияне положительно оценивают действия руководства 

РФ, направленные на противодействие коррупции. Так если в 2005 году 

индекс коррупции составлял 35 пунктов, то в 2015 5 пунктов.  За последние 

два года он вырос на 13 п. (с -8 п. в 2013 г.). Определенные результаты 

работы властей в этом направлении сегодня отмечает каждый второй (50%). 

Треть опрошенных (33%) полагает, что ситуация за последний год никак не 

изменилась (с 41% в 2013 г.) [1] 

Данный опрос показывает, что уровень коррупции в сфере медицины 

постепенно снижается. Для достижения положительной и стабильной 

динамики необходимо принимать эффективные меры, как на федеральном 

уровне, так и на уровне регионов. 

Управлением здравоохранения Липецкой области приняты меры по 

предупреждению коррупции в медицинских организациях согласно пп. «г» п. 

8 Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы: 

- организован прием от пациентов замечаний и предложений по фактам 

представления медицинских услуг; налажено бесперебойное 

функционирование в управлении здравоохранения области работы 

«Телефона доверия», по которому граждане могут сообщать о возможных 

правонарушениях или коррупционных действиях, совершенных 

медицинскими работниками. Так же, в управлении здравоохранении области 

и в лечебно-профилактических учреждения организованы 

специализированные «почтовые ящики» для сбора письменной информации 

от граждан, столкнувшихся с фактами «бытовой коррупции» в лечебной сети 

области; 

- в целях осуществления контроля за качеством работы с пациентами в 

регистратурах поликлиник установлено видеонаблюдение, ведется запись 

телефонных переговоров регистраторов и диспетчеров. Проводится 

постоянный контроль за обоснованностью выдачи листков 

нетрудоспособности, самостоятельное периодическое анонимное 

анкетирование пациентов по вопросам возможных коррупционных 

проявлений при оказании медицинской помощи; 

 - на информационных стендах и официальном сайте лечебных 

учреждений размещаются документы с информацией, разъясняющей 

признаки проявления коррупции в государственных учреждениях, правила 

оказания платных и бесплатных медицинских услуг, а так же контактные 

телефоны «горячей линии», куда можно сообщить о фактах бытовой 

коррупции, организован сбор обращений по фактам коррупции посредством 

специализированных «почтовых ящиков». 

Необходимо отметить, что 95 процентов должностей государственных 

служащих управления здравоохранения Липецкой области относятся к 

должностям с высоким риском коррупционных проявлений, также как и 
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подведомственные учреждения здравоохранения имеют определенный 

коррупционный потенциал, как и любая другая организация, оказывающая 

услуги населению, что требует постоянной информационно - 

просветительской и контрольно–надзорной работы [2]. 

При назначении на должность государственной гражданской службы 

Липецкой области предоставляются справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственного 

гражданского служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2005 г. № 259-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Липецкой области». 

В целях исполнения требований закона Липецкой области от 30.12.2005 

г. № 259-ОЗ «О государственной гражданской службе Липецкой области» 

государственными гражданскими служащими управления здравоохранения 

Липецкой области справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются своевременно и в полном объеме, 

размещаются на официальном портале. 

Сотрудники отдел кадров управления здравоохранения Липецкой 

области при исполнении своих должностных обязанностей соблюдают 

рекомендации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в части утверждения перечня должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 

перечня должностей муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

В управлении здравоохранения Липецкой области организовано 

повышение квалификации государственных гражданских служащих, в 

должности которых входят функции по противодействию коррупции. 

Приказом управления здравоохранения Липецкой области от 21.08.2014 

г № 886 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию на 2014–

2015 год» утверждено мероприятие № 1.5. «Разъяснение порядка 

уведомления представителя нанимателя об обращении к государственному 

гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о возможности предоставления информации обо 

всех ставших им известных фактах совершения коррупционных 

правонарушений вне зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично». 

Работа ведется постоянно [3]. 

В управлении здравоохранения Липецкой области обеспечено 

соблюдение требований об урегулировании конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. Соблюдение требований об 

урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской 

службе осуществляется путем проведения мероприятий: информирование и 

уведомление государственных гражданских служащих с действующим 

законодательством о противодействии коррупции; проведение семинаров по 

вопросам урегулирования конфликта интересов на государственной 

гражданской службе; проведение семинаров по вопросам изменений 



 153 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Сотрудники управления здравоохранения Липецкой области, 

ответственные по профилактике коррупционных правонарушений 

руководствуются Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2014 г. № 816-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014-2016 годы». 

Представители общественных объединений и организаций входят в 

состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих управления здравоохранения 

Липецкой области и урегулированию конфликта интересов. 

Общественные объединения и организации принимают участие в 

мероприятиях антикоррупционной направленности путем: обобщение 

законодательства по противодействию коррупции и формах ее проявления, 

проведение семинаров по ключевым вопросам противодействия коррупции, 

проведение семинаров по вопросам существенных изменений 

законодательства в сфере противодействия коррупции [4]. 

Обеспечивается поддержание в актуальном состоянии и доступности 

информации о противодействии коррупции для населения на 

информационном портале управления здравоохранения области, на котором 

также функционирует форум, который позволяет обеспечить живой диалог с 

населением, активно осваивающим преимущества сети Интернет.  
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В российском обществе развитие проституции всё больше набирает 

обороты. Проституция стала распространенным явлением наряду с 

безработицей и ростом цен. Предложение об оказании «секс услуг» 

публикуются в объявлениях СМИ, где они предлагаются через охранников и 

обслуживающий персонал гостиниц, некоторые просто стоят вдоль проезжей 

части дорог на оживленных улицах города.  

Говоря о проституции, все понимают значение данного слова, и кто 

такие секс-работницы. На законодательном уровне понятия проституции не 

закреплено, большое количество авторов высказывают различные точки 

зрения, в которых прослеживаются разнообразные суждения и отношения к 

проституткам. Несмотря на большое количество определений, дающих 

авторами в различной литературе, практически сформировать четкое понятие 

проституции дело сложное и трудоемкое.  

Между тем, мнения общества разделились: одни остаются 

сторонниками того, что проституция является одним из видов 

отклоняющегося, социально вредного поведения. Они считают её 

результатом кризисных явлений в социальной и экономической сферах 

нашей жизни, которую необходимо запрещать, так как продажный секс 

противоречит общепринятой морали общества. Другие же, напротив, 

высказывают точку зрения, что давно пора последовать примеру зарубежных 

государств, в которых организация и занятие проституцией легализованы   

[3, c. 14 - 16].  

Проституция несовершеннолетних исторически столь же древнее 

явление, как и взрослая. Но в силу кризисных явлений в социальной и 

экономической сферах нашей жизни, проблема сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних сохраняется, преступления, связанные с ней, 
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для квалификации значения не имеет [2]. 

В статье 240 «Вовлечение в занятие проституцией» УК РФ, 

отсутствуют способы вовлечения, на что стоит обратить внимание 

законодателю, чтобы в последующем не возникало вопросов при 

квалификации преступления. Способы вовлечения должны носить 

ненасильственный характер.  

По нашему мнению, вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией можно определить, как давление на несовершеннолетнего, 

сопровождающееся активными действиями, имеющими целью воздействия 

на него со стороны лица, достигшего возраста 18 лет и направленное на 

побуждение к занятию проституцией. 

Принуждение к продолжению занятия проституцией – это 

противоправное воздействие на волю лица с тем, чтобы побудить его 

продолжить занятие. Преступление считается оконченным с момента 

принуждения. Цель принуждения – пресечь попытки прекращения занятия 

проституцией, которые предпринимает потерпевший, чтобы, например, 

заниматься ею самостоятельно и уклониться от контроля, по моральным 

соображениям. 

Способы принуждения, кроме насильственного, на квалификацию по 

ст. 240 Уголовного кодекса Российской Федерации не влияют. 

Вовлечение или принуждение, сопровождающееся совершением других 

преступлений (изнасилованием клиента или повреждением имущества и др.), 

требует дополнительной квалификации. В частности, вовлечение, 

сопровождающееся куплей-продажей лица, его вербовкой, перевозкой, 

укрывательством или получением, образует совокупность с преступлением, 

предусмотренным ст. 127.1 (торговля людьми) УК РФ. 

Субъективная сторона деяния означает, что виновный осознает факт не 

достижения потерпевшим 18-летнего возраста. 

Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего 

характеризуется высокой степью латентностью это обусловлено не только 

нежеланием несовершеннолетних заявлять о совершенном в отношении них 

преступления в органы внутренних дел в связи с боязнью мести со стороны 

преступников и оглаской сведений об их роде деятельности, а также 

тщательной маскировкой преступной деятельности под видом туристических 

фирм, общественных организаций и т.д., но и проблемами организационного 

характера и недостатками правового регулирования борьбы с данным видом 

преступлением[4, c. 85 – 90; 5, с. 121 – 125; 6, с.116]. Последнее связано с 

отсутствием в российском законодательстве норм, направленных на 

обеспечение защиты жертв проституции, их реабилитацию, а также 

специального закона о противодействии проституции, предусматривающего 

организационные вопросы деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов в данной сфере, о необходимости которого 

неоднократно заявляли специалисты.  

И в заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на обильное 

законодательное обеспечение, защита несовершеннолетних в сексуальной 



 157 

сфере далека от совершенства и требует более четкой правовой 

регламентации. Борьбу с вовлечением несовершеннолетних в занятие 

проституцией нужно начинать, прежде всего, с исследования всех аспектов 

проституции, как одной из значимых проблем современности, в виду того, 

что проституция в глазах молодежи перестает быть аморальным явлением и 

формой социальной девиации.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДНК 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой 

материалов на экспертизу ДНК, которая представляет собой комплекс 

процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и 

оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, 

образцов, исходных сведений. Авторы приводят обоснованные требования, 

предъявляемые к объектам экспертного исследования, к их качеству и 

количеству, к вопросам, подлежащим разрешению при производстве ДНК 

экспертизы. Уделено внимание проблемным вопросам изъятия образцов для 

сравнительного исследования против воли подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступления. Образцом для сравнительного исследования в 

ДНК исследовании является объект, признаки которого сравниваются с 

признаками изъятого следа и позволяют устанавливать его происхождение 

от конкретной особи. В статье подробно рассмотрена процедура изъятия 

образцов крови и слюны, особенности их упаковки и хранения, для 

последующего назначения экспертизы ДНК и направления в экспертное 

учреждение. 

Ключевые слова: ДНК, биологическая экспертиза, объекты для 

сравнительного исследования, идентификация, изъятие, экспертные 

учреждения, технические средства, непрямая идентификация, 

индивидуализирующие признаки, структуру молекулы ДНК. 

 

TACTICAL FEATURES OF PREPARATION AND PURPOSE 

OF DNA TESTING 

 
Annotation: the article deals with issues related to the preparation of materials 

for examination of DNA, which is a complex process, tactical and technical 

measures for the collection and registration of all necessary material evidence, 

documents, samples, source of information. The authors provide reasonable 

requirements to the objects of expert research, their quality and quantity, to the 

issues to be resolved in the production of the DNA examination. Paying attention 

to the problematic issues of withdrawal of samples for comparative studies 

against the will of the suspect and accused of committing a crime. The model for 

the comparative study of DNA research is an object whose attributes are 

compared with the withdrawal symptoms and allow you to set trace its origin 

from a particular individual. The article discussed in detail the procedure for 

withdrawal of blood samples and saliva, especially their packaging and storage, 

for appointment of examination of DNA and directions to the expert institution. 

Keywords: DNA, the biological expertise, facilities for comparative analysis, 

identification, seizure, expert institutions, facilities, indirect identification of 

individualizing features structure of the DNA molecule. 
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           Объектами судебно-биологической экспертизы являются вещественные 

доказательства биологического происхождения: выделения человека и 

животного (кровь, слюна, клетки эпителия, волосы и др.) на различных 

предметах-носителях, а также различные органы и ткани трупа. Задачи судебно-

биологической экспертизы – установить факт наличия биологического 

материала, и определить источник его происхождения.   

Развитие и совершенствование методов криминалистического ДНК-анализа 

способствовало тому, что современные технологии исследования ДНК 

позволяют успешно исследовать: а) практически все ткани и биологические 

жидкости организма человека, содержащие ДНК; б) биологические объекты, 

загрязненные микрофлорой; в) микроколичества биологического материала 

(теоретически возможно исследовать ДНК, выделенную из одной клетки); г) 

смешанные следы, происходящие от 2-х и более лиц [8, с. 5]. 

При проведении одного исследования можно установить множество признаков, 

которые позволяют с большой долей вероятности устанавливать происхождение 

следа от конкретного лица, а также биологическое родство.  

В зависимости от обстоятельств уголовного дела, следователь, 

осуществляющий предварительное следствие определяет момент назначения 

экспертизы, однако, правилом, в соответствии с которым определяющим 

моментом назначения судебной экспертизы по следам биологического 

происхождения, является то, что она должна назначаться и проводиться 

незамедлительно, сразу после возникновения вопросов, для разрешения которых 

требуются специальные знания [7,9,10,11,12,13,14,15]. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в ч.1 ст. 144 и ч. 4 ст. 

195 УПК РФ внесены изменения, появилась возможность назначения и 

производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Новелла 

предполагает модернизацию процесса доказывания, ликвидацию существующей 

практики применения специальных познаний с дублированием процедур, 

повышение эффективности досудебного производства.  Изучение практики 

показало, что до возбуждения дела приоритет по-прежнему отдается 

исследованию документов, предметов, трупов, производству документальных 

проверок, ревизий с привлечением к участию в этих действиях специалистов, т.е. 

тех видов системы специальных познаний, которые после внесения изменений 

Федеральным законом № 23-ФЗ также остались в ч.1 ст. 144 УПК РФ в качестве 

проверочных действий [6, с. 103 – 104]. 

В ходе выбора объектов, представляемых эксперту для производства 

исследования, следователь должен руководствоваться нормативными актами, 

регламентирующими порядок производства соответствующей экспертизы, а    

также методическими рекомендациями и информационными письмами 

экспертных учреждений. Кроме того, немаловажным является тот факт, что 

большинство судебных экспертиз может быть успешно проведено лишь при 

наличии в распоряжении эксперта наиболее полных данных по уголовному делу.  

Однако анализ экспертно-следственной практики наглядно указывает на 

то, что достаточно часто следователи в постановлении о назначении экспертизы 
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не в должном объеме предоставляют эксперту необходимые для успешного 

производства экспертизы данные по уголовному делу. Так следователи, 

достаточно часто, не указывают технические средства, использованные для 

обнаружения, фиксации и изъятия, представленных на экспертизу объектов, 

место обнаружения следов, способы упаковки объектов экспертного 

исследования. Не отмечают показания свидетелей, обвиняемых или 

потерпевших, объясняющие происхождение тех или иных обнаруженных следов 

и т. д.   

В действующем УПК России в ст. 5 (основные понятия, используемые в 

УПК России) отсутствует законодательное определение понятия «технические 

средства». Несмотря на это в контексте закона неоднократно используются 

формулировки о технических средствах в различных смысловых значениях, 

иллюстрацией к чему является наличие данных формулировок в ряде норм УПК 

РФ: так, в общепринятом смысле технические средства воспринимаются как 

средства фиксации; как средства для протоколирования; как средства, 

конструктивно предназначенные для установления необходимых сведений; как 

средства проверки.  

Наряду с изложенным, в УПК России содержатся другие  выражения об 

использовании технических, информационных, коммуникационных и иных 

средств без установления их понятийного значения [1]. 

Следователь может отбирать образцы как самостоятельно, так и воспользоваться 

помощью третьих лиц, привлечь для данной процедуры специалистов, 

обладающих специальными знаниями в какой-либо области, например, медика.  

До недавнего времени следователи нередко сталкивались с активным 

противодействием подозреваемых, обвиняемых и их защитников при попытке 

отбора у них биологических образцов для сравнительного исследования. Данное 

противодействие выражалось в письменном отказе подозреваемого или 

обвиняемого от медицинского вмешательства, из-за страха заразится каким- либо 

заболеванием. Изъятие образцов крови из пальца или периферической вены 

является медицинским вмешательством, которое недопустимо производить без 

согласия лица, к которому оно применяется. Кроме этого проводить изъятие 

образцов против воли подозреваемого, либо обвиняемого значит отбирать их 

прибегая к насилию в отношении него. Данное насилие выражается в 

физическом сковывании его движений и удержании на время забора 

биологических образцов. Эти действия защитники подозреваемых и обвиняемых 

нередко расценивали, как нарушение конституционных прав гражданина, а 

также как методы опасные для жизни и здоровья человека и унижающие его 

честь и достоинство. Уголовно-процессуальный кодекс прямо указывает на то, 

что при изъятии образцов, недопустимо применение методов, опасных для 

жизни и здоровья человека или унижающих его честь и достоинство (ч.ч. 2, 3 ст. 

202 УПК России). 

         Таким образом, сотрудники органов предварительного следствия 

оказывались в достаточно сложной ситуации, когда имеется острая 

необходимость в отборе, например, образцов крови (данные ситуации возникали 

при расследовании преступлений, связанных с изнасилованиями, когда 
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единственным прямым доказательством вины обвиняемого могут послужить 

результаты биологической экспертизы), а подозреваемый или обвиняемый 

отказывался от предоставления данных образцов. 

           Конституционный Суд Российской Федерации в сентябре 2013 года 

фактически разрешил данную ситуацию. Так в Конституционный Суд 

Российской Федерации поступила жалоба от гражданина В.И. Соколюка, 

обвиняемого в совершении преступления, который оспаривает 

конституционность статьи 202 «Получение образцов для сравнительного 

исследования» УПК Российской Федерации. По его мнению, эта норма не 

соответствует статьям 17, 18, 21 и 45 Конституции Российской Федерации, 

поскольку не содержит прямого запрета на принудительное получение у 

обвиняемого образцов для сравнительного исследования и тем самым позволяет 

применять к нему насилие, умалять достоинство его личности, а также 

препятствует защите его прав и свобод всеми способами, не запрещенными 

законом.  24 сентября 2013 года Конституционный Суд Российской Федерации в 

своем определении №1298-О установил следующее: статья 202 УПК Российской 

Федерации, предусматривая в части первой право следователя получить образцы 

для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, одновременно 

в части второй устанавливает, что при получении таких образцов не должны 

применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие 

его честь и достоинство, а потому не может рассматриваться как умаляющая 

достоинство личности, охраняемое государством (статья 21 Конституции 

Российской Федерации). 

             Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(статья 45, часть 2), и право не свидетельствовать против себя (статья 51, часть 1), 

не исключает возможность проведения различных процессуальных действий с 

участием подозреваемого или обвиняемого, а также использования документов, 

предметов одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения 

доказательств. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

соответствии с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации предусматривает возможность производства процессуальных 

действий (в том числе получения образцов для сравнительного исследования) и 

применения мер принуждения, связанных с ограничением права граждан на 

личную неприкосновенность, в целях защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений (пункт 1 части первой статьи 6), 

обеспечивая обоснованность и соразмерность ограничений указанного права, а 

также требует судебного контроля за производством данных действий, 

предоставляя заинтересованным лицам право на судебную защиту их прав и 

свобод (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 

2007 года N 594-О-П и от 13 октября 2009 года N 1232-О-О). 

 Таким образом, оспариваемая заявителем норма не может 

рассматриваться в качестве нарушающей его конституционные права в 

обозначенном им аспекте [1]. Образцы ДНК исследований представляют собой 

объекты, которые происходят от тела живого лица. Образцом для 
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сравнительного исследования ДНК является объект, признаки которого 

сравниваются с признаками изъятого следа и позволяют устанавливать его 

происхождение от конкретной особи. Как правило, методы, с помощью которых 

происходит идентификация, основываются на сравнении экспертами комплекса 

признаков идентифицирующего объекта с идентифицируемым объектом. Таким 

образом, происходит идентификация конкретного лица, например, по образцам 

крови.  

Кровь является оптимальным образцом при любом биологическом 

исследовании, в том числе и ДНК исследовании, так как в ней отсутствуют 

сопутствующие признаки, не связанные с идентифицирующим объектом.  

На исследование ДНК предоставляются следующие образцы объектов 

биологического происхождения, отбираемые у подозреваемых (обвиняемых), 

потерпевших и свидетелей: крови - в высушенном виде или в жидком без 

консерванта, либо слюны – в высушенном виде. 

Образцы крови для ДНК-анализа следует направлять в высушенном виде 

на марле, что обеспечивает их длительное хранение (помогает избежать 

многократных циклов замораживания-оттаивания при хранении в большинстве 

холодильных установок, что неблагоприятно влияет на сохранность структуры 

ДНК). 

Биологические объекты, подвергшиеся гнилостным изменениям, не могут 

являться предметом исследования экспертизы ДНК, так как становятся 

непригодными для установления тождества. Кроме того, не подлежат 

экспертному исследованию биологические объекты, подвергшиеся щелочному 

воздействию, поскольку последние разрушают структуру молекулы ДНК.  

Образцы крови отбираются в медицинском учреждении из пальца или 

периферической (локтевой) вены, затем ими пропитывается сложенная в 4-5 

слоев марля, которая затем высушивается. Размер пятна крови должен быть 

приблизительно равен 3х3 сантиметра. 

Марлю с высушенными образцами крови помещают в бумажный конверт, 

который закрывают, заклеивают, клапан конверта сверху оклеивается биркой из 

бумаги с оттиском печати, на которой ставят подписи все участники 

следственного действия, на самом конверте необходимо указать дату взятия 

крови, фамилию, имя и отчество лица, у которого взята кровь, и подпись лица, 

взявшего кровь. Надпись на конверте рекомендуется наносить до его упаковки. 

Образцы слюны отбирает медицинский работник, следователь или 

криминалист ЭКП. Лицу, у которого отбирают образец слюны, необходимо 

прополоскать рот, затем с помощью пинцета или рукой в резиновой перчатке ему 

под язык кладут чистый марлевый тампон (он может сделать это 

самостоятельно); через 2-3 минуты тампон вынимают, высушивают при 

комнатной температуре, упаковывают в чистую плотную бумагу (конверт). 

Отдельно упаковывают и предоставляют на исследование образец чистого 

марлевого тампона. 

Образцы слюны можно изымать и при помощи специального набора для 

забора слюны, который состоит из стерильной палочки с ватными тампонами в 

индивидуальной бумажной упаковке, либо пробирке. Палочку необходимо 
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достать из упаковки (пробирки) и провести ватным тампоном по внутренней 

части щеки. После высушивания палочку с тампоном упаковать в чистую 

плотную бумагу либо в пробирку.  

Образцы для сравнительного исследования после их изъятия и до момента 

представления на экспертизу должны храниться с обязательным соблюдением 

правил, исключающих их изменение, повреждение или утрату, т.е. в сухом месте, 

в высушенном виде и при комнатной температуре. Сравнительные образцы 

должны быть представлены в необходимом количестве, процессуально 

правильно отобраны. Объекты должны быть правильно упакованы, опечатаны. 

При авиа и железнодорожных катастрофах, а также при пожарах и 

террористических актах, когда имеет место массовая гибель людей, у 

следователей возникают сложности с отбором объектов предоставляемых 

эксперту для идентификации погибших. 

Для установления индивидуализирующих признаков жертв терактов и 

массовых катастроф необходимы идентифицирующие объекты, которые 

позволили бы провести эту идентификацию на уровне их хромосомной ДНК, 

однако обнаружение данных объектов в ситуациях массовой гибели людей 

практически невозможно. В качестве идентифицирующих объектов, как 

единственно возможный вариант, могут быть использованы образцы, 

полученные от родственников погибших. Такой метод называется - непрямая 

идентификация. 

Однако на практике такое решение задачи идентификации тел погибших 

представляет очень серьезные трудности. При рассмотрении экспертных 

производств было установлено, что в 60 — 69% случаев на экспертизу 

поступают такие объекты, как кожно-мышечные лоскуты головы с волосистой 

частью, фрагменты ушных раковин или другие элементы лица (нос, губы, веки), 

а также кисти рук и стопы ног.  

Продуктом информационного взаимодействия следователя, как субъекта 

доказывания, и специалиста должно быть правильно сформулированное 

экспертное задание, т.е. вопросы, которые ставятся следователем для 

производства ДНК экспертизы. Правильное формулирование вопросов имеет 

основополагающее значение для результативного исследования, так как они 

определяют направление и объем экспертных исследований. 

Требования, предъявляемые к вопросам, подлежащим разрешению при 

производстве ДНК экспертизы: во-первых, - это необходимость конкретных 

вопросов, т.е. каждый из поставленных вопросов должен обосновываться 

конкретными обстоятельствами расследуемого дела, а выводы эксперта по этим 

вопросам иметь значение для установления истины по данному делу; во-вторых,  

последние достижения науки и современные возможности экспертизы должны 

учитываться при формулировании вопросов, ставящихся перед экспертом; в- 

третьих, вопросы не должны выходить  за пределы компетенции эксперта; в-

четвертых,  не касаться правовой оценки исследуемых фактов; в-пятых, вопросы 

должны исключать двойственное толкование, логическая последовательность их 

должна соответствовать взаимозависимости вопросов, при которой каждый 

последующий вытекает из ответа на предыдущий, формулировка должна носить 
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определенный и четкий характер.  

Если исследование касается нескольких объектов или эпизодов дела, то 

вопросы целесообразно группировать по объектам, эпизодам.  

В постановлении о назначении экспертизы  должны быть указаны сведения 

касающиеся места обнаружения биологических объектов (например, костные 

останки, обнаруженные в водe или грунтe), информация о попытке 

подозреваемoго уничтожить следы преступления, наличие или отсутствие 

повреждений у всех проходящих по делу лиц (а не только у потерпевшего), 

обстоятельств изъятия образцов для сравнительного исследования, технические 

средства, использованные для обнаружения, фиксации и изъятия 

представленных на экспертизу объектов, способы упаковки объектов 

экспертного исследования, показания свидетелей, обвиняемых или потерпевших, 

объясняющие происхождение тех или иных обнаруженных следов и т. д. Данная 

информация позволяет эксперту избрать наиболее  оптимальную экспертную 

тактику и методику исследования представленных объектов. 

Для этого помимо объектов экспертного исследования, таких как, следы 

биологического происхождения и образцы для сравнительного исследования, в 

распоряжение эксперта необходимо предоставлять и иные материалы дела. По 
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судебно-медицинская экспертиза трупа, следователь, исходя из обстоятельств 

дела, может предполагать обнаружение на предметах одежды трупа следов 

биологического происхождения, а также изъятие экспертом этих следов при его 

исследовании. Представляется, что в целях обеспечения эффективности 

расследования в этом же постановлении должны стоять и вопросы на 

биологическую экспертизу, что позволит судмедэксперту сразу передать 

необходимые материалы в соответствующую лабораторию. Это позволит 

сократить сроки производства экспертиз и, естественно, расследования. 

Аналогично следует, на наш взгляд, поступать и при назначении судебно-

медицинской экспертизы живых лиц при расследовании половых преступлений.  

Для эксперта основанием для производства экспертизы является поста-

новление следователя о назначении экспертизы. В резолютивной части данного 

постановления помимо общих вопросов о виде экспертизы, экспертном 

учреждении, которому она поручается, вопросах, определяющих направление и 

объем работы эксперта, указывается, перечень направляемых на исследование 

объектов. При этом представляемые эксперту вещественные доказательства и 

образцы для сравнительного исследования должны быть описаны достаточно 

подробно, с таким расчетом, чтобы их можно было индивидуализировать, 

выделить из ряда подобных, подробно описывается также упаковка объектов. 

Отсутствие полного перечня представленных объектов в постановлении о 

назначении экспертизы влечет сомнения в подлинности объектов исследования 

при рассмотрении дела в суде [3, с.111]. 

Соблюдение приведенных криминалистических рекомендаций по работе со 

следами биологического происхождения на месте происшествия позволит 

оптимизировать использование возможностей экспертизы биологических 

объектов человека в процессе раскрытия и расследования преступлений, 

направленных против жизни, здоровья и имущества граждан, особенно если 

имеет место серийный характер данных преступлений. 

В мире криминалистический ДНК-анализ признан одним из самых 

перспективных направлений развития судебных экспертиз, а его результаты 

являются на сегодняшний день самым надежным доказательством причастности 

конкретного лица к совершенному преступлению. 
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Смертная казнь является одним из древнейших наказаний, которое 

применяется на протяжении многих тысячелетий к лицам самых разных 

наций, совершившим наиболее опасные преступления. В настоящее время 

около 140 государств мира отказались от института смертной казни. Однако 

проблема смертной казни в настоящее время по-прежнему остается одной из 

самых актуальных не только в России, но и в других странах[1].  В 

современном мире, когда терроризм вернулся в ряд злободневных проблем, 

стоящих перед многими государствами, все чаще ведутся диспуты о 

необходимости применения к осужденным за это преступление 

исключительной меры наказания. Дискуссия о том, нужен ли государству 

институт смертной казни как средство защиты обществом своей целостности, 

ведется на протяжении многих лет. Она поделила людей на два лагеря: 

противников и сторонников данного наказания. 

Противники заявляют, что месть не должна быть включена в аппарат 

воздействия на население со стороны государства. Часть из сторонников 

данного мнение говорят, что по сути преступник во время его захвата 

выступает как слабый противник государства. А его действия, несмотря на 

всю его тяжесть в отношении отдельной личности или общества, не приносят 

угрозы самого существования государства [2]. 

Иные противники смертной казни объясняют свою позицию тем, что 

преступник является таким же «продуктом» жизнедеятельности общества, 
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каким бывает любой другой гражданин. И это означает, что на него, хоть и 

косвенно, повлияло и государство. Получается, что окружение преступника 

не смогло создать те условия, которые выступили в качестве препятствия на 

пути его преступных помыслов. Противники смертной казни полагают, что 

преступление совершается в большинстве случаев не потому, что 

конкретный человек по своей сути является преступником, а потому, что 

определенное развитие событий подтолкнуло его к свершению 

противоправного деяния. Таким образом, выходит, что не только участники 

судебного разбирательства имеют отношение к произошедшему событию, но 

и общество вкупе с государством «приложили руку» к нему [3]. 

Среди противников рассматриваемого наказания часто проскальзывает 

цитата В. Соловьева, повествующая о том, что смертная казнь является 

последним наследником того варварского общества, от которого 

современный мир старается избавиться [4]. Это дополняет убеждение в том, 

что ее отмена во многих странах позволит сделатьочередной шаг на пути 

цивилизованности.  

Сторонники применения этой исключительной меры наказания 

приводят следующие аргументы: пожизненное заключение для убийц — это 

слишком мягкая участь. Кроме того, пожизненное заключение не может 

исключить угрозу безопасности общества. Несправедливость применения 

пожизненного заключения проявляется в том, что содержание этих лиц, 

осуществляется за счет налогов, уплачиваемых другими члены общества, в 

том числе и родными погубленных преступниками людей. В этом 

проявляется моральная дисгармония и трагизм такого положения дел в 

обществе [5]. В подтверждение этих аргументов хочется привести дело 

«Норвежского Стрелка», националиста Андерса Брейвика. В июле 2011 года 

жертвами совершенных им терактов стали 77 человек, 151 получили ранения.  

Норвежский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 

максимальный срок - 21 год, с возможным продлением этого срока на 5 лет 

(количество продлений срока не ограничено). Согласно данным СМИ, 

Брейвик содержится в одиночной камере площадью 24 квадратных метра, 

состоящей из 3 комнат: спальни, кабинета и спортзала. Он имеет 

возможность вести переписку, прогуливаться во внутреннем дворике под 

надзором охраны. 9 ноября 2012 года он направил сотрудникам норвежской 

службы исполнения наказаний 27-страничное письмо, в котором 

пожаловался на тюремную жизнь. Брейвику не нравится отношение охраны 

тюрьмы, резиновая ручка, которая натирает руку при долгом использовании, 

принуждение бриться и чистить зубы под присмотром охраны. Заключенный 

отмечает, что ему приносят холодную, еду и масло, которое, по его словам, 

«невозможно намазать на хлеб». В целом Брейвик назвал условия 

содержания в тюрьме «садистскими». «17 июля 2015 Андерс Брейвик был 

зачислен в Университет Осло». Приговор в отношении данного преступника 

свидетельствует о слабой уголовно-исполнительной системе страны. 

Бытовые условия отбывания «Норвежским Стрелком» наказания не 

соответствуют тяжести содеянного им страшного преступления и грубейшим 
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образом нарушают принцип справедливости наказания, что не только не 

побуждает преступника к исправлению, но и в некоторой степени даже 

поощряет такое криминальное поведение. 

Если обратиться к рассмотрению проблем применения смертной казни 

в зарубежных странах, то можно условно выделить следующие группы [6]. 

Первая группа государств, где смертная казнь полностью отменена.Не 

существует такого рода преступления, за которое она полагается. Здесь 

выделяются практически все страны Европейского континента, в том числе 

Германия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Италия и другие; Австралия и 

некоторые страны, относящиеся к Латинской Америке. Всего государств с 

такими ограничениями в мире существует порядка 60. Вернувшись в 

прошлое, можно заметить, что их количество неизменно увеличивается. 

Совсем недавно, в 1989 году, стран, не применяющих смертную казнь, 

насчитывалось 35. За истекшие годы эту группу пополнили в большинстве 

своем европейские государства (Молдова, Словакия, Словения и другие). 

Сюда попали и другие страны, в том числе и африканские: Ангола, ЮАР и 

так далее. 

Во вторую группу можно отнести государства, где применение 

наказания в виде смертной казни присутствует в законодательстве, но 

ограничивается определенными преступлениями, относящимися к понятию 

особо тяжкие. В настоящее время количество таких стран равняется 14, а 

среди них выделяются Великобритания, Кипр, Мальта, Аргентина, Бразилия, 

Канада и так далее. 

В-третью группу можно объединить государства, в законодательстве 

которых предусматривается возможность применения смертной казни, но на 

практике это не происходит уже более 10 лет. Существует примерно 30 

государств. К ним относятся в первую очередь Россия, Чили, Гватемала, 

Турция и другие. В этой группе стран особо хотелось бы отметить 

Российскую Федерацию, в которой до сих не до конца получен ответ на 

применение смертной казнив нашей стране. 

И последняя, четвертая группа, к ней относится около 90 государств, 

которые используют в качестве наказания смертную казнь. Сюда относятся 

Вьетнам, Бангладеш, Афганистан, Китай, обе Кореи, Япония и другие 

азиатские страны. Также не стоит забывать и об африканских – Замбия, 

Кения и т.д. – и арабских – Саудовская Аравия, Египет и остальные, 

государственной религией которых выступает мусульманство – странах. 

В данной работе более подробно остановимся на последней группе 

стран. Рассмотрим особенности применения данного вида наказания в 

данных странах, учитывая при этом национальные особенности этих 

государств.  

Например, японское законодательство предусматривает такое 

наказание как смертная казнь за 13 преступлений. К ним относятся 

посягательство на существующий государственный строй, измена 

государству, поджог частного имущества, убийство, действия, повлекшие 

смерть пассажиров железнодорожного транспорта и другое [7]. 



 170 

Республика Вьетнам имеет гораздо большее количество преступлений, 

за которые предусматривается смертный приговор. Как и во многих других 

странах, к ним относятся измена родине, убийство, изнасилование со 

смертельным исходом, разбой, имевший отягчающие обстоятельства. Также 

соответствующие законы наказывают за терроризм, изготовление и хранение 

оружия, действия, приведшие к нарушению порядка работы исправительных 

учреждений и так далее. 

Законодательство Монгольской Республики предусматривает наказание 

в виде смертной казни за свершение убийства политического или 

общественного деятеля, связанное с исполнением его непосредственных 

обязанностей. Подобным образом караются убийства иностранного 

политика, умышленное убийство и некоторые другие виды преступлений. 

В последнее время наметилась тенденция, направленная на сокращение 

возможностей применения смертной казни. Однако, присуща она не всем 

странам. Проанализировав нормативно-правовые акты многих стран, мы 

пришли к выводу, что, начиная с 1965 года, более 50 государств увеличили 

список возможных преступлений, караемых смертным приговором. 

Немногим более 20 стран изменили свои законодательства, введя наказание в 

виде смертной казни за деяния, направленные на подрыв безопасности 

государства: шпионаж, революционная деятельность, измена. Около 13 стран 

признали необходимость ввести смертную казнь за преступления, связанные 

с террористической деятельностью, в том числе и угон самолета, расстрел 

заложников. Существуют еще и такие страны, в которых данное наказание 

предусматривается за похищение людей при условии, что те в конечном 

итоге скончались (страны Азии).  

Пополнили эти ряды государства, которые применяют смертельное 

наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также за 

определенные экономические преступления: коррупция, расхищение 

государственной собственности и другое. 

Некоторые страны Востока наказывают своих граждан таким образом 

за то, что они вступили в однополую связь, измену супругу или супруге, 

изнасилование, половую связь между мусульманкой и представителем иной 

религии. 

Самым ярким примером по ужесточению наказания в виде смертной 

казни можно считать введенный в 1979 году Уголовный кодекс КНР, 

который в своих статьях описывает наказание в виде смертной казни за 15 

различных преступлений. По истечению трех лет этот список пополнили еще 

14 видов правонарушений. К ним, помимо наиболее «популярных», 

относились показ материалов, содержащих порнографию, владение 

публичными домами, похищение детей и женщин и так далее. Но в 1997 году 

в этот кодекс были внесены изменения: смертная казнь не могла быть 

назначена для лиц, возраст которых не достиг 18 лет, а также женщин, 

находящихся в момент вынесения приговора на сносях. 

Законодательство современного Китая насчитывает 58 различных 

видов преступлений, карающихся смертной казнью. Это деяния 
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военнослужащих, направленных против своего долга; деяния против прав 

граждан страны; деяния против общественного порядка; деяния, 

затронувшие безопасность государства; деяния против рыночной экономики. 

Все это рассматривается в соответствующих главах Уголовного Кодекса 

Китая [8]. 

В мире существуют страны, в которых уровень применения смертной 

казни достаточно высок. К ним относятся КНР, Нигерия, Ирак и Иран. К 

слову сказать, и США в последние годы приблизился к подобным странам по 

показателю смертных приговоров. Это может быть объяснено тем, что 

соответствующие нормы прописаны в нормах законодательства штатов, при 

этом федеральный закон, предусматривающий подобное наказание лишь за 

особо тяжкие преступления, в принципе, не принимается во внимание. 

В каждом штате есть свое понимание того, какой вид преступления 

карается смертным приговором, кто может быть казнен и каким образом 

решение суда приводится в исполнение. Есть штаты, в которых, несмотря на 

наличие данных статьей в законах, смертная казнь не применяется (Канзас, 

Орегон и другие); существуют и такие, где также есть законодательное 

разрешение на применение такого рода наказания, хотя на самом деле этим 

практически не пользуются на протяжении последних 20 лет. Стоит 

отметить, что есть штаты, где смертная казнь в принципе отменена: Мэн, 

Северная Дакота и другие. Но также присутствуют и те, правоприменители 

которых используют рассматриваемое наказание достаточно часто [9]. 

Смертная казнь в США согласно федеральным законам может быть 

применена за 47 различных видах преступлений. С другой стороны, 

принятый 1994 году Федеральный закон расширил этот перечень до 60 видов 

преступлений и при этом разрешил в случае необходимости ускорять 

процедуру приведения смертного приговора в исполнение. В большинстве 

своем эти «нововведения» касались преступлений, направленных на 

причинение вреда здоровью человека. Практически везде подобное 

наказание предусматривается за государственную измену, шпионаж, 

похищение человека. 

Более половины (38) штатов в своем законодательстве разрешают 

применение смертной казни на практике. В качестве примера можно 

привести штат Алабама, в котором преступник, совершивший одно из 18 

возможных по законодательству убийств, признанными особо тяжкими, 

может получить смертельный приговор. Штат Джорджия осуждает за 

убийство по умыслу, похищения людей (в том числе и с требованием 

выкупа), измену государству. В штате Нью-Джерси смертная казнь 

полагается за несколько видов убийств, в том числе человеку, который 

выступал в качестве подстрекателя. Таким образом, можно сделать вывод, 

что США занимает пятое место среди стран мира, где чаще всего 

применяется наказание в виде смертной казни. 

Исходя из анализа практики применения смертной казни в различных 

зарубежных государствах, можно сказать, что в основу процесса отмены  

этой исключительной меры наказания необходимо положить не только 



 172 

возрастные ограничения по применению этого наказания, но также и 

сужение круга возможных преступлений, подпадающих под 

соответствующие статьи законодательства. При назначении смертной казни в 

зарубежных странах особое внимание обращают на то, что это наказание 

носит необратимый характер, так как если допускается судебная ошибка, то 

возврата уже нет. В связи с этим в зарубежных странах, где еще применяется 

смертная казнь, пытаются решить главную дилемму: либо смертная казнь 

признается принципиально допустимой, и тогда требуется тщательно 

продуманная регламентация ее назначения и применения, либо она 

признается явлением, отживающим свой век, и тогда общество, государство 

должны настаивать на ее ликвидации. Аналогичный подход к проблеме 

смертной казни необходимо учитывать и у нас в России. Применение этого 

наказания в зарубежных странах может помочь выработать взвешенную 

позицию общества и государства по отношению к отмене или возвращению 

смертной казни в России, а в случае ее возвращения – разработать надежный 

и справедливый механизм ее применения, чтобы избежать описанных выше 

негативных аспектов данного наказания. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по 

признаку субъекта и в зависимости от принципов уголовного права. 

Раскрываются признаки и статус «должностных лиц». 

Ключевые слова: субъект преступлений, преступления в сфере 

экономической деятельности, специальный субъект.  

 

THE SPECIAL SUBJECT OF CORPUS DELICTI IN THE ECONOMIC 

SPHERE 

 
Annotation: in article some features of qualification of crimes in the sphere 

of economic activity on the basis of the subject and depending on the 

principles of the criminal law are considered. Signs and the status of 

«officials» reveal. 

Keywords: the subject of crimes, crimes in the sphere of economic activity, 

the special subject. 

 

Уголовный кодекс РФ в главе 22 содержит большое количество норм, 

раскрывающих преступления в сфере экономической деятельности, 

совершаемые должностными лицами либо лицами, выполняющими 

управленческие функции в организации, с использованием служебного 

положения. Так, должностные лица являются субъектами преступлений, 

предусмотренных ст. 169, 170, а лица, выполняющее управленческие 

функции в организации, совершают преступления, описанные п.   «б», ч. 3. 

ст.  174 и 174. 1, ч.  3 ст. 175, 176, 177, ч. 2 ст. 178, 189, 193, 195-197, 199, 

199.2 УК РФ и другие.  

Следует отметить, что возможности установления либо усиления 

ответственности лица, использовавшего свое служебное положение для 

совершения преступления, формально препятствует принцип равенства, 

сформулированный в ст. 19 Конституции РФ и ст. 4 УК РФ. Однако, как 

правильно отмечает В. В. Мальцев, возрастание меры ответственности лиц, 

наделенных указанными функциями, происходит потому, что данные 

функции используются ими в качестве составляющих способа совершения 

более опасного деяния. Возрастание меры ответственности, следовательно, 

обусловливается увеличением общественной опасности поступка, 

совершенного специальным субъектом[3, с.147].  

Похожей точки зрения придерживается Р. Р. Галиакбаров, который 

отмечает, что особый социальный статусе лица, его должностное положение 

или исполнение управленческих функций в коммерческой или иной 

организации повышают ответственность лиц, обладающих этими 

признаками, в сравнении с аналогичными опасными поступками рядовых 

работников. Такое решение объясняется возрастанием меры ответственности 

перед обществом лиц, наделенных должностными или управленческими 

функциями, в случае использования своего положения вопреки интересам 
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общества и государства[1, с.17]. К тому же равная ответственность за 

неравные по общественной опасности преступления - это, по нашему  

мнению, грубое нарушение принципа справедливости. Поэтому 

криминализация деяний со специальным субъектом, например должностным 

лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и 

иной организации, за которые иные лица не наказываются, вполне оправдана. 

Справедливость в уголовном праве иногда называют «уголовно-

правовой соразмерностью». А. Н. Игнатов отмечает, что «при практической 

реализации уголовного закона принцип справедливости выражается в 

соразмерности наказания характеру и степени опасности содеянного и в 

необходимости достичь цели наказания» [4, с.17]. Однако, следует признать, 

что конституционный принцип справедливости применительно к 

рассматриваемым уголовно-правовым нормам соблюдается не в полной мере. 

Так, наказание не всегда соответствуют специфике совершенных 

преступлений, и не все санкции предусматривают альтернативные и 

кумулятивные наказания.  

В соответствии с принципом вины считаем правильным ужесточить 

уголовную ответственность в отношении лиц, которые, совершая деяние с 

использованием служебного положения, лично заинтересованы в 

наступлении преступного результата.  Т.Д. Устинова, не соглашаюсь с 

данным мнением, считает, что в некоторых случаях, например, когда к 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство 

привлекается руководитель, происходит вменение тех последствий, которые 

не охватывались в полном объеме умыслом виновного, поскольку 

получаемые при этом доходы не поступают распоряжение этого конкретного 

лица, в лучшем случае оно получает лишь какую-то часть доходов в виде 

заработной платы, которая может зависеть от ученной прибыли[5, с.38]. 

В уголовно-правовой литературе справедливо отмечалось и то 

обстоятельство, что руководитель нередко лишь номинально возглавляет 

организацию, занимающуюся незаконной деятельностью, а фактически ей 

руководят иные лица - участники организации[2, с.129]. Действительно, 

указанные лица многих случаях непосредственно участвуют в принятии 

решений по осуществлению права собственности, голосуя на общих 

собраниях, формируют органы  управления, выполняющие исполнительно-

распорядительные функции в отношении принадлежащего данному 

юридическому лицу имущества, контролируя использование имущества в 

соответствии с его целевым назначением и в интересах участников. Иными 

словами, при осуществлении  права собственности юридического лица, 

определении параметров его деятельности имеет место сочетание актов 

коллегиальных и единоличных органов (например, общего собрания и 

генерального директора), причем решающее значение должно придаваться 

актам коллегиальных органов. Это дает возможность учредителям 

(участникам) давать обязательные для исполнения руководителем 

организации указания, реализация которых может привести к занятию 

незаконной предпринимательской (банковской) деятельностью совершению 
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преднамеренного банкротства и т. д. В этой связи принципиальным 

представляется решение вопроса о выделении учредителя (участника) 

организации в качестве специального субъекта преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Следует отметить и то, что уголовно-правовые нормы, касающиеся 

рассматриваемых преступлений, не в полном объеме отвечают требованиям 

принципа законности. Из анализа судебно-следственных ошибок применения 

соответствующих норм видно, что немалую роль играют нечеткие 

формулировки, отсутствие единообразной терминологии и т. д. По нашему 

мнению, для унификации терминологии в уголовном законодательстве, 

достижения четкости формулировок уголовно-правовых норм замена 

термина «руководитель», используемый ранее в статьях гл. 22 УК РФ, на 

«лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной 

организации», является правильным и обоснованным. Эта формулировка 

позволяет охватить физических лиц, являющихся:  

а) единоличным исполнительным органом организации или его 

заместителем; 

б) руководителем коллегиального исполнительного органа организации 

или его заместителем;  

в) членом коллегиального исполнительного органа организации;  

г) иным лицом, которое выполняет управленческие функции на 

основании нормативного акта, учредительных документов, договора или 

специального поручения. 
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Игорный бизнес, как отдельный вид деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли от предоставления услуг по 

организации и проведению азартных игр, стал активно развиваться в нашей 

стране в конце ХХ-го века, получив широкую популярность во всех слоях 

российского общества [1, С. 54]. 

Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ Уголовный кодекс 

Российской Федерации [2] (далее УК РФ) дополнен статьей 171.2, 

предусматривающей ответственность за организацию и (или) проведение 

азартных игр с нарушением действующих правовых предписаний. Принятая 

мера была обусловлена повсеместным распространением нелегальных 

игорных заведений на территории нашей страны, являющихся благоприятной 

средой для формирования различного вида преступности [3, C. 15]. 

 После внесения поправок в УК РФ в 2011 году в Российской 

Федерации выявлено 20 преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 1 

лицо привлечено к уголовной ответственности [4]. В 2012 году показатель 

выявленных преступлений увеличился почти в 5 раз и составил 96 

преступлений, к ответственности привлечено 40 человек [5]. Рост 

рассматриваемых общественно опасных деяний наблюдается и в 2013 году 

(106), число лиц, привлеченных к ответственности, увеличилось более чем 

вдвое (88) [6]. В 2014 году также наблюдается увеличение количества 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (135) 

и лиц, привлеченных к уголовной ответственности (184) [7, с. 336]. 

Как показывает статистика, ежегодно рассматриваемые преступления 

имеют стабильную тенденцию роста. 

Одним из направлений противодействия распространению 

нелегальных игорных заведений является выявление, раскрытие и 

расследование фактов незаконных организации и проведения азартных игр, 

имеющих признаки преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. 
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В статье 8 УК РФ указано, что «основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления», предусмотренного Уголовным кодексом. 

Неотъемлемым элементом каждого предусмотренного в уголовном законе 

состава общественно опасного деяния считается объект. Любое действие 

(бездействие) может быть признано преступлением только в том случае, если 

оно причиняет или способно причинить вред какой-либо социально 

значимой ценности, интересу, благу. 

При определении объекта преступления, предусмотренного ст. 171.2 

УК РФ, следует отграничивать понятие «объект преступления» от термина 

«объект уголовно-правовой охраны», поскольку объект уголовно-правовой 

охраны означает те ценности, которые защищаются нормами уголовного 

права, а объект преступления представляет собой объект уголовно-правовой 

охраны, против которого направлены все преступления определенного вида 

или конкретные преступления [8, с. 296].   

При определении родового объекта рассматриваемых преступлений, 

необходимо иметь в виду, что данные общественно опасные деяния отнесены 

к посягательствам в сфере экономики (раздел VIII УК).  

Б.В. Волженкин родовым объектом таких преступлений, считал 

экономику, представляющую собой «совокупность производственных 

(экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения 

и потребления материальных благ» [9,с.74]. Такого же мнения 

придерживается А.И. Рарог, понимая под объектом данных уголовно-

наказуемых деяний «группу общественных отношений, обеспечивающих 

нормальное функционирование экономики Российской Федерации как 

целостного народнохозяйственного комплекса» [10, с. 150]. 

Как «группу однородных взаимосвязанных общественных отношений, 

которые складываются в сфере экономической деятельности» определяют 

родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности С.С. 

Витвицкая и А.А. Витвицкий [11, с.6; 26, с. 345]. Однако с этим 

определением трудно согласиться, так как оно не раскрывает понятие 

объекта посягательства, ввиду того, что в сфере экономической деятельности 

присутствуют неоднородные по содержанию общественные отношения. 

Таким образом, не вдаваясь в редакционные расхождения приведенных 

определений родового объекта преступлений в сфере экономики, можно 

прийти к выводу, что под таковым понимается экономика в целом или 

общественные отношения в данной сфере [12, с. 54]. 

Экономика, в свою очередь определятся как «совокупность 

производственных отношений исторически определенного способа 

производства, экономический базис общества» [13, с. 438]. А.М. Яковлев под 

экономикой понимает «систему общественного производства, 

осуществляющую собственно производство, распределение, обмен и 

потребление необходимых обществу материальных благ, включая продукты 

и услуги» [14, с. 8].  

В связи с разнообразным характером отношений внутри экономики 
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преступления, посягающие на однородные экономические отношения, 

объединены в главы VIII раздела по признакам видового объекта преступных 

посягательств.  

В теории уголовного права существенных противоречий при 

определении видового объекта преступлений в сфере экономической 

деятельности не возникает. Так, Н.А. Лопашенко понимает под таковым 

экономическую деятельность, основанную на каждом из следующих 

принципов: свободы экономической деятельности, осуществления ее на 

законных основаниях, добросовестной конкуренции субъектов 

экономической деятельности, их добропорядочности, запрета заведомо 

криминальных форм их поведения [15, с. 214]. 

Как «комплекс отношений, складывающихся в процессе позитивной 

деятельности хозяйствующих субъектов (индивидов, объединений), 

направленной на создание материальных благ и предоставление услуг 

преимущественно материального характера, распределения, обмена и 

потребления материальных ценностей в соответствии с законами рыночного 

хозяйства при активной регулирующей роли государства как гаранта такой 

деятельности» определяет видовой объект преступлений в сфере 

экономической деятельности В.И. Тюнин [16, с. 196]. 

Не совсем удачным представляется определение видового объекта, 

согласно которому преступления, предусмотренные нормами главы 22 УК 

РФ «посягают на нормальную экономическую деятельность по производству, 

распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг» [17, C. 

355]. В данном случае введение в определение оценочного критерия 

«нормальная» вызывает некоторые сложности, поскольку автором 

содержание данного понятия не раскрывается. 

Несмотря на имеющиеся разногласия, все упомянутые специалисты 

соглашаются с тем, что видовым объектом преступлений в сфере 

экономической деятельности выступает комплекс экономических отношений.  

Анализируя диспозицию статьи 171.2 УК РФ, можно предположить, 

что законодатель стремится: 1) обеспечить соблюдение требований по 

организации и проведению азартных игр с использованием игрового 

оборудования исключительно на территории игорных зон [18, C. 68 - 73]; 2) 

гарантировать соблюдение запрета на организацию и проведение азартных 

игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи; 

3) способствовать исполнению законодательства о регистрации юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных 

игр на территории игорных зон [19, с. 32].  

В связи с изложенным, основным непосредственным объектом 

преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ можно признать 

общественные отношения, складывающиеся в связи с организацией и 

проведением юридическими лицами азартных игр на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований законодательства. 

Аналогичным образом определяют непосредственный объект О.Ю. 
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Якимов, понимая под объектом преступления, предусмотренного ст. 171.2 

УК РФ, общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок 

организации и проведения азартных игр, основанные на принципе запрета 

заведомо криминальных форм поведения в экономике [20, с. 291], а также 

Т.Д. Устинова, называя таковым общественные отношения, обеспечивающие 

ведение игорного бизнеса на основании правил, установленных в 

соответствующих нормативных актах [21, с. 156]. 

Некоторые авторы, указывая на несовершенство ст. 171.2 УК РФ, 

отмечают, что законодателем некорректно определен объект уголовно-

правовой охраны и предлагают переместить указанную статью в главу 25 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 

Уголовного кодекса, поставив тем самым под приоритетную защиту здоровье 

населения и общественную нравственность [22, с. 149]. 

Данное предложение, на наш взгляд, спорно в связи с тем, что 

законодателем, в первую очередь, под охрану поставлен именно 

установленный порядок осуществления действий по организации и 

проведению азартных игр, которые относятся к легальной (с определенными 

ограничениями) форме предпринимательской деятельности. В настоящее 

время такая деятельность регламентируется рядом нормативных правовых 

актов – такими, как Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 244-ФЗ от 29 

декабря 2006 г., Федеральный закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление 

Правительства РФ № 75 от 4 февраля 2013 г. «Об утверждении положения о 

государственном надзоре в области организации и проведения азартных игр», 

Постановление Правительства РФ № 540 от 23 августа 2007 г. «О составе и 

порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых 

для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр», Постановление Правительства РФ № 1130 от 26 декабря 2011 

г. «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр в букмекерских конторах и тотализаторах» и рядом других. 

Как справедливо отмечает В.И. Лозинский, организаторы незаконного 

игорного бизнеса с одной стороны, не несут издержек, связанных с уплатой 

установленных законом сборов, имеют возможность безнаказанно 

игнорировать санитарные, противопожарные и иные нормы, правила охраны 

труда, не подвергаются различным проверкам, ревизиям, с другой - не несут 

бремени сдачи различной отчетности [23, с. 123]. 

Кроме того, учитывая объемы незаконной экономической деятельности 

по организации и проведению азартных игр, а также размеры получаемой в 

результате неконтролируемой прибыли, можно утверждать, что ощутимый 

ущерб причиняется в первую очередь экономике. Исходя из объема 

поступлений в российский бюджет от легальной игорной деятельности, 
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который в 2008 г. по оценкам специалистов составил около 24 млрд. руб. 

[24], можно предположить, что после введения полных ограничений 

деятельности игорных заведений (с июля 2009 г.) государственная казна 

недополучает отчисления также в указанных пределах.  

В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают 

отношения в сфере пополнения бюджета от поступления платежей в связи с 

прохождением процедуры регистрации юридического лица и получения 

разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне, а также налогов и иных платежей в связи с 

легальной деятельностью игорных заведений. Дополнительным объектом 

преступлений в сфере игорного бизнеса являются также здоровье населения 

и общественная нравственность [25, с. 5 – 10]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ В МЕСТАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РТУТЬЮ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы безопасности 

сотрудников правоохранительных органов при осуществлении 

служебной деятельности на местах, подвергшихся загрязнению 

ртутью (ртутьсодержащие вещества).  

Ключевые слова: ртуть; ядовитое вещество; техника безопасности; 

защитная маска. 

 

SOME ASPECTS OF THE PROTECTION OF EMPLOYEES IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE INTERIOR OF DUTIES IN LOCATIONS 

MERCURY POLLUTION 

 
Annotation: in article safety issues of the law enforcement officers at 

implementation of office field operations who have undergone pollution by 

mercury (mercury-containing substances) are considered.  

Keywords: mercury; toxic agent; safety measures; protective mask. 

 

Настоящая статья направлена на решение важной научной и 

практической задачи обеспечения личной безопасности участников 

следственно-оперативной группы [1,3,4,5,6,9] (следователь, оперативный 

сотрудник, специалист) на местах, подвергшихся загрязнению ртутью[12;13]. 

Необходимость обращения с ртутью и её соединениями, а также с 

ртутьсодержащими отходами и материалами, требует выполнения комплекса 

мер, направленных на обеспечение безопасных условий деятельности 

правоохранительных органов. Поскольку основным поражающим фактором 

являются пары ртути, то требуется защита органов дыхания. Перспективным 

направлением в решении данной задачи является применение 

специализированных защитных масок, способных нейтрализовать действие 

паров ртути [2]. 

Ртуть металлическая, за исключением случаев, когда она находится в 

аппаратуре, в том числе измерительной и осветительной, выпускаемой по 

официальной технической документации, утвержденной уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, или в указанной 

аппаратуре, ввозимой на территорию Российской Федерации в 

установленном порядке, а также соли ртути, включены в Списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ, и отнесена к ядовитым веществам. 
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Известно, что ртуть (Hydrargyrum, Hg) – это химический элемент II 

группы периодической системы Д.И Менделеева, атомный номер 80, атомная 

масса 200,59. Ртуть относят к рассеянным элементам. 

По своим физическим свойствам ртуть серебристо-белый металл с 

блеском, в парах бесцветный; это единственный из металлов – жидкий при 

комнатной температуре. Т пл. ртути, °С: 38,87, т. кип. °С: 356,58, она хорошо 

растворима в воде, при этом кислород и сухой воздух не окисляют её при 

обычной комнатной температуре, однако при УФ-облучении окисление 

ртути заметно ускоряется. Во влажном воздухе ртуть покрывается пленкой 

оксидов.  

Ртуть образует сплавы – амальгамы (твердые) со многими металлами. 

Ртуть в воздухе лабораторных и производственных помещений 

количественно определяют с помощью атомно-абсорбционных 

спектрофотометров, предел обнаружения в воздухе до 10-8 г/м3. Для 

качественных и количественных определений ртути в воздухе используют 

различные химические индикаторы паров ртути (KI, I2, CuI, SeS, Se, AuBr3, 

AuCl3 и др.), которые наносят на силикагель, фильтровальную бумагу и др. 

материалы. 

Ртуть используют в изготовлении катодов при электрохимическом 

получении едких щелочей и хлора; в производстве ртутных вентилей, 

газоразрядных источников света (люминесцентных и ртутных ламп), 

диффузионных вакуумных насосов, контрольно-измерительных приборов 

(термометров, барометров, манометров и др.). 

Металлическая ртуть высоко токсична для любых форм жизни. Пары и 

соединения ртути чрезвычайно ядовиты, накапливаются в организме, легко 

сорбируются легочной тканью, попадают в кровь, подвергаются 

ферментативному окислению до ионов ртути, которые образуют соединения 

с молекулами белка, многочисленными ферментами, нарушают обмен 

веществ, поражают нервную систему. Основная мера предосторожности при 

работе с ртутью и ее соединениями – исключение попадания ртути в 

организм через дыхательные пути или поверхность кожи. ПДК ртути в 

воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м3, в воде 

водоемов 0,0005 мг/л, в почве 2,1 мг/кг (класс опасности 1). Естественные 

источники загрязнения среды – испарение со всей поверхности суши, 

возгонка из соединений, находящихся глубоко в толще земной коры, 

вулканическая деятельность; в результате жизнедеятельности человека – 

металлургия, сжигание органического топлива, производство хлора и соды, 

бытовые (сжигание мусора, сточные воды и т.д.) и др. Экологические 

последствия проявляются, прежде всего, в водной среде – подавляется 

жизнедеятельность одноклеточных морских водорослей и рыб, нарушается 

фотосинтез, ассимилируются нитраты, фосфаты, соединения аммония и т.д. 

Пары ртути фитотоксичны, ускоряют старение растений. 

Различают острую и хроническую стадии интоксикации ртутью. 

Последние в зависимости от степени выраженности и особенностей 

клинических проявлений дифференцируют как интоксикации легкой 
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(функциональная стадия), средней (органическая стадия) и тяжелой 

(токсическая энцефалопатия) степени. 

Хроническое отравление ртутью (меркуриализм) проявляется в 

основном поражением нервной системы. Функциональная стадия 

интоксикации характеризуется астенией, уже на ранних этапах сочетающейся с 

неврологическими расстройствами и нарастающими явлениями 

психоорганического синдрома. Типичны вегетативные нарушения (наклонность 

к тахикардии, артериальной гипертензии и др.), возможен субфебрилитет. 

Особенностью астении являются упорные головные боли, головокружения, 

стойкие нарушения сна – бессонница, поверхностный сон с кошмарными снови-

дениями, иногда сонливость днем, вплоть до приступов нарколепсии. 

Ртуть и ее пары обладают способностью растворять в себе многие 

металлы, образуя с ними частью жидкие, частью твердые сплавы, 

называемыми амальгамами. При этом получаются химические соединения 

ртути с металлами [7,8,10,11]. Особенно легко образуется амальгама золота, 

вследствие чего золотые изделия не должны соприкасаться с ртутью, также 

ртуть и пары ртути взаимодействуют с медью.  

На этом основании был модифицирован фильтрующий материал 

обычной защитной маски частицами меди. Размер частиц меди составлял 50-

100 мкм, которые получали путем абразивной обработки брусков меди с 

последующим просеиванием через молекулярные сита на пористую 

тканевую поверхность,  предварительно обработанную акриловым лаком или 

водостойким клеем.  

Другой способ модификации защитных масок может быть выполнен 

нанесением готовых растворов лаков и клеевых составов, содержащих 

катализаторы, адсорбенты и антипирены для предотвращения попадания в 

организм пострадавших опасных веществ. 

Очистка воздуха основана на том, что пары ртути, находящиеся в 

воздухе, адсорбируются на модифицированной частицами меди поверхности, 

таким образом, подвергаются связыванию, т.е. химическому 

взаимодействию, протекающему между ртутью и медью. Концентрации 

паров ртути в смывах с пористой ткани масок определяли методом 

рентгенофлуоресцентного анализа.  

Модификация защитной маски частицами меди выполняет свою 

функцию по адсорбции паров ртути и практически полностью защищает 

пользователя (участника следственно-оперативной группы) маски от 

отравления. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНОГЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕКОТОРЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

 
Аннотация: в статье дается анализ изменений, внесенных в ст. 213 УК 

РФ и их криминогенные последствия. 
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правоохранительные органы; законодатели; поправки в УК РФ. 

 

THE QUESTION OF THE CRIMINOGENIC EFFECTS OF CERTAIN 

CHANGES IN THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation: the article analyzes the changes made to article 213 of the 

criminal code and criminal consequences. 

Keywords: criminal code; article 213 of the criminal code of the Russian 

Federation; law enforcement agencies; legislators; amendments to the 

criminal code 

 

Современный Уголовный кодекс РФ, как известно, вступил в действие 

с 1 января 1997 года и вначале представлял собой достаточно продуманный 

уголовный закон, с логически непротиворечивой системой преступлений и 

наказаний. 

По прошествии времени, можно констатировать, что в результате 

многочисленных поправок, внесенных в него, абсолютно выхолощен 

первоначальный смысл и значение данного документа, нарушена его 

структура, ничем не обоснованно существенным образом снижена система 

наказаний. Многие деяния, ранее считавшиеся преступными, сейчас перешли 

в разряд административных проступков.  

Господа законодатели славно потрудились за эти годы. Под видом  

всеобщей борьбы с коррупцией из системы наказаний благополучно удалили 

конфискацию имущества [1]. Впоследствии, правда, под напором 

общественного мнения все же ввели ее вновь, но с большими оговорками и 

однобоко, так, что теперь она неприменима в прежнем своем значении. В 

результате правоохранительная и судебная системы занимаются «стрельбой 

по воробьям» (наказывают преступников за несущественные кражи и 
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хищения, в то время как преступные деяния, приносящие государству 

миллиардные потери, подчас никак не наказываются, вспомним, нашумевшее 

дело Васильевой). 

О слабой эффективности уголово-правового противодействия 

коррупции свидетельствует ежегодное снижение количества лиц, 

осужденных за преступления коррупционной направленности, на фоне роста 

незаконных бюджетных трат[5]. Не пора ли господа законодатели и 

правоприменители перестать делать видимость борьбы с экономической 

преступностью, может быть тогда и появятся чудесным образом 

недостающие средства в бюджет страны? Борьбу с коррупцией следует 

признать важнейшей функцией государсвта[6]. 

Не оставили законодатели своим вниманием и ст. 213 УК РФ – 

«Хулиганство»[2,3,4]. Не буду сравнивать старую и новую редакции этой 

статьи, отмечу только, что из диспозиции статьи благополучно удалили 

бывшую часть первую и вторую, а третью – сделали первой. То есть 

уголовно наказуемые хулиганские действия сейчас можно совершить только 

с применением оружия или по мотивам национальной, расовой и т. п. 

ненависти и вражды. Если к обычному гражданину, то есть к нам с вами, 

скажем, на автобусной остановке начинает приставать хулиган, всячески 

оскорблять, унижать и даже наносить телесные повреждения, причинив, в 

конечном счете, легкий вред здоровью – это не преступление, а проступок – 

мелкое хулиганство за которое грозит максимальный срок –

административный арест  – 15 суток.  

Вспомним, что во времена действия УК РСФСР существовала ч. 2 ст. 

206 УК – злостное хулиганство. Применяя эту норму на практике, удалось 

буквально за несколько лет существенно снизить уличную преступность, и 

граждане могли свободно гулять по улицам родных городов, не опасаясь 

нападений хулиганов. 

Благодаря стараниям законодателей сейчас вновь возникает ситуация 

нестабильности на улицах, как следствие, мы видим многочисленные 

нарушения общественного порядка, выражающие явное неуважение к 

обществу. Нашумевший пример гонок «золотой молодежи» на автомашине 

по г. Москве. Странно, что в течение 5 часов, на большой скорости, нарушая 

многочисленные правила дорожного движения и ставя в опасность 

пешеходов и других участников движения, пренебрегая требованиями 

полиции об остановке «золотые юнцы» развлекались, не опасаясь за 

последствия. И что же мы видим в результате. Они понесли «справедливое 

наказание» в виде всего лишь административного ареста на 10 и 15 суток, 

поскольку привлечь их за уголовное преступление не представилось 

возможным. 

Теперь все возмущаются и более всего законодатели, и 

правоохранительные структуры. Все недоумевают, как же так получилось? 

Причем вдруг как то сразу стало очевидным, что ст. 213 УК РФ не работает. 

Напрашивается сам собой вопрос, с какой целью понадобилось вносить 

изменения в ст. 213 УК РФ, в результате чего ее диспозиция перестала 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ   

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы создания 

современного информационно-методического обеспечения 

деятельности эксперта-материаловеда по исследованию документов.  

Ключевые слова: документы; материалы документов; судебная 

экспертиза. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF EXAMINATION OF DOCUMENTS   

 
Annotation: in article problems of creation of modern information and 

methodical ensuring activity of the expert-materials scientist in research of 

documents are considered.  

Keywords: documents; materials of documents; judicial examination. 

 

В условиях глубокого экономического кризиса, охватившего Россию, 

значительную остроту приобретает угроза криминализации экономики. 

Криминальная экономика – это специфический способ хозяйствования, при 

котором определенная, относительно небольшая группа лиц получает 

сверхдоходы, доходы от преступной деятельности, используя в этих целях 

проблемы и недостатки в законодательстве. Противоправное поведение 

субъектов хозяйствования становится условием их существования[17]. В 
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этой связи актуализируются вопросы использования специальных знаний в 

расследовании экономических преступлений[18]. Расследование 

преступлений тесно связано с деятельностью государственных судебно-

экспертных учреждений, которым поручаются разрешение вопросов 

диагностического и идентификационного характера в отношении 

финансовых документов (счет, квитанция, расписка, авизо), подлинность 

которых подвергается проверке [3].  

Отметим, в качестве вещественных доказательств по экономическим 

делам проходят документы, изготавливаемые из различных веществ, 

материалов и изделий, заметно обновленных по составу и качеству. 

Например, технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД), 

производство которой назначается следователем, проводится в отношении 

документов, выполненных (изготовленных) с помощью новых технологий и 

использованием новейших материалов (красящее вещество, паста, мастика, 

бумага и др.) письма. Современных сведений о качественном и 

количественном составе компонентов материалов письма ни в специальной, 

ни в криминалистической литературе нет.  

Уникальные технологии, применяемые для изготовления, оформления 

отчетных документов, неизвестны судебному эксперту, что может повлечь 

экспертные ошибки при производстве экспертиз. Результативность 

применения специальных знаний в расследовании экономических 

преступлений может заметно снизиться.  

Сложившуюся ситуацию в информационно-методическом обеспечении 

ТКЭД (справочная литература отсутствует, химические и физико-

химические свойства объектов экспертизы обновились, методики решения 

экспертных задач установления фактов [4], интересующих следствие, 

находятся не на должном уровне) можно исправить посредством активного 

использования современных достижений науки и техники, информационных 

систем и информационно-поисковых инструментов, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры деятельности судебного эксперта.  

Проблемы использования специальных знаний при расследовании 

правонарушений, совершаемых с применением поддельных документов, 

носят комплексный характер [23], их решение сопряжено с необходимостью 

совершенствования деятельности судебного эксперта, обеспечением 

высокого уровня достоверности и научной обоснованности выводов 

судебных экспертиз.  

Попытки общетеоретического комплексного анализа объективных 

закономерностей криминалистического исследования материалов 

документов, проявляющихся в экспертной практике и управляющих 

экспертной деятельностью и экспертным познанием, а также влияющих на 

сферу профессиональной подготовки экспертных кадров российского 

государства с позиций современной науки, предпринимались давно. 

Использование общих и частнонаучных методов познания объективной 

действительности, связанных с основами технико-криминалистической 

экспертизы документов и материалов документов (криминалистической 

consultantplus://offline/ref=1E4ECF64E94949187462F27246EB98B7C9B9A6548E5E3D77ED628B0D904C3453B5CB5C453ACF95F1g5fBP
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Анализ практики решения экспертных задач [9] при установлении 

относительной давности выполнения реквизитов документов, чаще всего 

возникающих перед следователем при расследовании экономических 

преступлений, преступлений против порядка управления, связанных с 

использованием подложных документов, мошеннических действий, 

указывает на острую потребность использования специальных знаний в 

установлении истины. Хронологическую последовательность выполнения 

реквизитов в документе можно установить с помощью методик, которые 

разняться между собой в зависимости от природы красящих веществ, 

использованных правонарушителем для изготовления (подделки) 

конкретного документа. 

 Указанная экспертная задача решается экспертом, обладающим особой 

компетентностью, под которой мы понимаем объем, комплекс знаний, 

навыков и умений в области ТКЭД и КЭВМИ, др. словами лицом, 

специализирующимся на производстве нескольких видов экспертиз, 

владеющим навыками проведения исследований методом оптической 

микроскопии, адсорбционно-люминесцентным анализом, методами 

сканирующей и атомно-силовой микроскопии, построения моделей, методом 

ИК-Фурье-микроскопии с НПВО-приставкой и мн. др. [1] 

Методические подходы к решению задачи установления абсолютной 

давности выполнения реквизитов документов, нанесенных современными 

материалами письма, предусматривают анализ многих обстоятельств, 

напрямую связанных с документом (объектом исследования). Период 

времени составления документа неразрывно связан со свойствами (их 

комплексом) подложки и красящих веществ, спецификой содержания 

документа и реквизитов, терминами и сведениями, о которых известно из 

документа, техническими средствами, использованными при его 

изготовлении, условиями его эксплуатации и хранения [8]. Первые методики 

определения возраста штрихов появились в 1987 году, методические 

указания касались материалов письма с известным (изученным) 

рецептурным составом, в настоящее время проведение подобных экспертиз в 

ЭКП МВД России полностью запрещено в виду недостоверности 

получаемых результатов.  

Методическая база определения давности выполнения реквизитов 

документов формируется усилиями сотрудников экспертных учреждений 

Министерства Юстиции и ФСБ России и многочисленных 

негосударственных экспертных организаций [11,12,13,14;15]. Методики 

заключаются в исследовании записей, выполненных материалами письма, 

имеющих в своем составе органические легколетучие компоненты. На основе 

знаний процесса старения документа и материалов, использованных при его 

изготовлении, и фактов, сосредоточенных в самом документе, проверяется 

соответствие вторых первому. Существующие методики характеризуются 

недостатками, выполняются в основном только их авторами, не внедрены в 

деятельность государственных судебно-экспертных учреждений Российской 

Федерации, для использования следствием и судами их результаты 
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непригодны из-за сомнений в достоверности. Причинами изложенных 

обстоятельств могут являться те факты, что методические рекомендации 

обходят острые углы, напрямую касающиеся различий в условия хранения и 

истории использования поступающих на экспертизу документов, 

умалчиваются в предложенных алгоритмах действий эксперта-материаловеда 

условия невозможности однозначного исключения применения 

правонарушителем способов искусственного состаривания документа (лишь 

некоторые методики описывают подобные приемы), в методическом 

обеспечении отсутствует научность (обоснованность), надежность 

(повторяемость результатов), и соответственно, законность (допустимость). 

Экспериментальное исследование возможности применения некоторых 

физико-химических методов для изучения компонентного состава 

современных материалов письма, может в полной мере реализовано 

исследованием штрихов, выполненных различными по составу пастами 

шариковых ручек отечественного и зарубежного производства, обязательно в 

зависимости от условий хранения экспериментальных образцов. Для этих 

целей большой интерес представляют методы тонкослойной хроматографии, 

ИК-спектроскопии.                  

Вопросы организации современного информационного обеспечения 

криминалистических исследований материалов документов не могут решены 

без использования достижений секретных служб зарубежных стран, МВД и 

МЮ России на ниве создания натурных коллекций различных материалов 

письма, разработки способов и методов решения комплекса теоретических и 

прикладных задач криминалистического исследования реквизитов 

документов, как подвида ТКЭД. Такое обеспечение в соответствии с  

формами судебно-экспертной деятельности предусматривает решение 

управленческих и технических задач (с правовыми вопросами возникают 

особые сложности) [7; 10; 16; 19; 20;21;22]. 
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сложных проблем российского уголовного права. 

Эффективная защита личности, общества и государства от 

общественно опасного посягательства обеспечивается не только 

установлением соответствующих уголовно-правовых запретов, но и путем 

регламентации правомерного причинении вреда при защите от общественно 

опасных посягательств, задержании лиц, совершивших общественно опасные 

деяния, и при устранении опасности. Тем самым обеспечивается реализация 

положений ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Кроме того, уголовный закон исключает ответственность лиц и в 

ряде иных случаев причинения вреда, связанных с принуждением, 

исполнением приказа или распоряжения, а также с обоснованным риском. 

Однако, с момента закрепления в УК РФ института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, возникли и до сегодняшнего дня 

остаются нерешенными целый ряд проблем как правотворческого, так и 

правоприменительного характера, устранение которых необходимо для 

организации правильного отправления правосудия и укрепления законности 

в правовом обществе, обеспечения защиты прав граждан от преступных и 

иных общественно опасных посягательств.  

Существует несколько теорий, касающихся природы таких 

обстоятельств. Согласно первой, наиболее известной и общепринятой теории 

преступность деяния исключается ввиду того, что отсутствует материальный 

признак такой преступности: общественная опасность совершённого деяния; 

при этом вред, который причиняется деянием, рассматривается как 

«общественно нейтральный» или даже «общественно полезный». Данная 

концепция была разработана советской уголовно-правовой доктриной [11, с. 

11-12]. 

В последнее время учёными предпринимаются попытки создать новые 

объяснения юридической природы таких обстоятельств. Интерес 

представляет, например, теория «внешнего фактора», согласно которой 

исключается признак не общественной опасности деяния, а его 

противоправности: причинённый вред считается допустимым при наличии 

предусмотренных законом оснований такой допустимости [2, с. 8]. 

Согласно ещё одному мнению, обстоятельства данной категории 

исключают ответственность в силу социальной полезности деяний, 

совершаемых в предусмотренных законом условиях [8, с. 23]. 

Наконец, некоторые специалисты указывают, что основания 

исключения преступности деяния носят комплексный характер: отказ 

государства от уголовного преследования (исключение противоправности) в 

данной ситуации связано с отсутствием общественной опасности деяния, а 

также с возможным отсутствием вины лица в его совершении [4, с. 33]. 

Существуют и другие концепции, рассматривающие указанные 

обстоятельства [10, с. 78; 6, с. 156-160; 7, с. 14]. 

Для успешного разрешения этих проблем необходима 

соответствующая теоретическая база, разработка которой позволит 
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выработать концептуальную модель причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих общественную опасность деяния. 

В этой связи важно обеспечить единство понимания и применения как 

гражданами, так и государственными органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, предварительное расследование, 

надзор, защиту и собственно правосудие, уголовного и иного 

законодательства об обстоятельствах, исключающих общественную 

опасность деяния. 

Необходимо качественно повысить уровень правовой культуры 

населения, значительная часть которого видит в уголовном праве лишь 

карательное начало и не учитывает позитивного содержания норм, 

регулирующих условия правомерности обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, содержащихся в главе 8 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также иных нормативно-правовых актах. 

Коренного изменения требует и правовое мышление работников 

правоохранительных органов, которое, в первую очередь, должно быть 

ориентировано на обеспечение прав человека, прежде всего потерпевших, в 

сфере уголовной юстиции. 

Зачастую сотрудники полиции, а также обычные граждане, стремясь 

совершить общественно полезные действия, пресечь совершение 

преступлений и иных общественно опасных деяний, задержать лиц, их 

совершивших, осуществить акт крайней необходимости или достичь 

социально значимой общественно полезной цели вынуждены сами совершать 

поступки, связанные с причинением вреда ценностям, охраняемым 

уголовным законом. Юридическая оценка подобных действий неочевидна, 

поскольку по своим внешним признакам они совпадают с соответствующими 

деяниями, предусмотренными уголовным законом. Не случайно Верховный 

суд РФ в обзоре кассационной практики отметил, что за последние три года 

число ошибок при разрешении уголовных дел неуклонно растет. Каждый 

второй приговор отменен в результате неправильного применения судьями 

положений уголовного закона [9]. 

Необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление 

или иное общественно опасное деяние, крайняя необходимость и иные 

обстоятельства, указанные в главе 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, представляют собой, несомненно, общественно полезную 

деятельность (за исключением, пожалуй, обстоятельства, предусмотренного 

ст. 40 УК РФ). Право на их осуществление имеют все без исключения 

граждане, а для сотрудников правоохранительных органов (МВД, ФСБ и 

других) представляет собой прямую обязанность, возложенную на них 

законами и иными нормативными актами.  

Неоднократные изменения уголовного законодательства, потеря 

системности, внутри и внешнеполитические события, затрагивающие наше 

государство, заставляют пересмотреть походы к уголовной политике России, 

вынуждают научное сообщество обращаться к мысли о необходимости 

подготовки нового уголовного законодательства (последние 10 лет широко 
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обсуждается его реформа). В полной мере это относится и к институту 

обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, которые 

требуют пристального внимания науки и практики с целью 

совершенствования, как нормативной базы, так и практики их применения. 

С момента вступления в силу действующего уголовного закона прошло 

почти 20 лет, однако практика применения норм об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, до сих пор не выработала единого 

подхода.  

Небезупречны с точки зрения законодательной техники и 

соответствующие законодательные формулировки статей, содержащихся в 

главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, проблемным 

вопросом остается согласование положений нормативно-правовых актов, 

регламентирующих причинение вреда охраняемым законом интересам, с 

нормами УК РФ (в частности, Федеральных законов «О полиции», «О 

противодействии терроризму», «О Федеральной службе безопасности») [12; 

13; 14]. Причем это регулятивное законодательство также подвержено 

изменениям. Например, в 2015 г. были расширены полномочия сотрудников 

ФСБ на применение физической силы, специальных средств и оружия [15].  

Важно и то, что нормы об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, являются в большинстве своем дозволительными, то 

есть рассчитанными на их активную реализацию гражданами, однако без 

достаточных юридических знаний, дополнительных разъяснений 

малоприменимы как гражданами, так и сотрудниками правоохранительных 

органов. По справедливому мнению В.И. Михайлова, «Нормативное 

регулирования случаев причинения правомерного вреда интересам, 

охраняемым уголовным законом, осуществляется нормами различных 

отраслей законодательства из-за высокого уровня обобщения, присущего 

уголовно-правовым нормам…» [6, с. 157].  

 Наряду с развитием уголовного законодательства, продолжает 

формироваться соответствующая судебно-следственная практика, также 

требующая анализа в целях выработки мер по оптимизации правоприменения 

(прежде всего – квалификации обстоятельств, исключающих преступность 

деяния). По данным того же В.И. Михайлова, при оценке действий 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, в 

результате чего причинён вред интересам, охраняемым уголовным законом, 

судами нормы главы 8 УК России практически не применяются [6, с. 157]. 

Кроме того, статистика не свидетельствует об однозначном улучшении 

ситуации в рассматриваемой сфере: например, в 2010 г. в России по статье 

108 УК РФ зарегистрировано 473 преступления, выявлено лиц, совершивших 

преступление – 631, в 2014 г. уже 280 преступлений, а выявлено 426 лиц, их 

совершивших. По статье 114 УК РФ в 2010 г. зарегистрировано 1067 

преступлений, выявлено лиц, совершивших преступление – 1313, в 2014 г. 

соответственно 1094 преступления и 1296 лиц, совершивших преступление 

[3, с. 333]. Таким образом, на фоне значительного сокращения количества 

зарегистрированных убийств, предусмотренных ст. 108 УК РФ, количество 
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преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, предусмотренных 

ст. 114 УК РФ, остается практически неизменным. На наш взгляд, указанная 

статистика не может в полной мере отражать действительное положение дел. 

Долгое время в отечественном уголовном законодательстве были 

закреплены лишь два обстоятельства, исключающих общественную 

опасность и противоправность деяния – необходимая оборона и крайняя 

необходимость. В современном УК РФ их список был расширен до восьми. В 

науке уголовного права выделяются и иные, не включенные в 

законодательный перечень обстоятельства (например, согласие 

потерпевшего, выполнение специального задания, оперативный эксперимент 

и др.). Кроме того, положения других нормативно-правовых актов позволяют 

включить в этот перечень еще ряд обстоятельств, при которых возможно 

правомерное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

[5, с. 202; 13; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Все это обусловливает необходимость выработки полноценной 

концепции обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, 

способной удовлетворять потребностям, как науки, так и эффективной 

законодательной и правоприменительной деятельности. 

И прежде всего, позволит выработать определение обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, которое, на наш взгляд, в дальнейшем 

должно получить соответствующее закрепление в уголовном 

законодательстве.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 

предусмотренные уголовным законом и иными нормативными правовыми 

актами, обстоятельства правомерного причинения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, совершаемые для защиты иных более 

значимых правоохраняемых интересов или достижения общественно 

полезных целей. 

Законодательное закрепление подобного определения, как 

своеобразного эпиграфа к главе 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, возможно, позволит, наконец, положить конец спору о 

юридической природе указанных обстоятельств, а также позволит 

распространить сферу действия норм, закрепленных в других нормативных 

правовых актах на уголовно-правовые отношения. 
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переработки наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенных в целях их последующего сбыта в свете новых 
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психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 
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30 июня 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

принял Постановление № 30 «О внесении изменений в Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 

14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» (далее по тексту ППВС № 30 и ППВС № 14). 

Данный документ направлен в первую очередь на приведение рекомендаций, 

данных в ППВС № 14 в соответствие с действующими редакциями статей 

Уголовного кодекса РФ. Вместе с тем, указанное Постановление содержит в 

себе ряд рекомендаций, в соответствии с которыми довольно широкий круг 

общественно-опасных деяний получит иную правовую оценку, что повлечет 

за собой другие последствия уголовно-правового характера. 

Одна из таких рекомендаций касается квалификации неоконченной 

преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке, 

изготовлению и переработке указанных веществ, совершенной в целях их 

последующего сбыта, но не доведенной до конца по независящим от 

виновного лица обстоятельствам. В предыдущей редакции п. 15 ППВС № 14 

Верховный Суд РФ разъяснял, что при наличии к тому оснований содеянное 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 

УК РФ как приготовление к незаконному сбыту указанных веществ. 

Осуществление вышеперечисленных действий, совершенных именно в целях 

их последующего сбыта, рекомендовалось рассматривать исключительно как 

приготовительную деятельность, не связанную с выполнением объективной 

стороны сбыта.  

Однако, по данному вопросу Верховный Суд изменил свою позицию и 

в пункте 13.2 ППВС № 30 разъяснил, что посредством такого поведения в 

целях осуществления умысла на незаконный сбыт, лицо «тем самым, 

совершает действия, направленные на их последующую реализацию и 

составляющие часть объективной стороны сбыта» и в случае если лицо «по 

независящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, 

вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную 

ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, 

растений [4]». 

Следует отметить, что рекомендация по квалификации подобных 

действий как приготовления к сбыту, по-разному оценивалась в уголовно-

правовой науке. А.И. Ролик в целом одобряя рекомендацию по оценке 

данных действий как приготовления к сбыту, указывал, что все эти действия 

охватываются сбытом, последний в принципе немыслим без них [5]. При 
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этом далее в тексте статьи рассматриваемый автор ссылается на Определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу К., в 

котором изготовление наркотических средств в целях сбыта было 

квалифицировано, как покушение на сбыт [1], и отмечает, что в этом случае 

позиция Верховного Суда выражена более четко [5].  

В.Е. Тонков указывал, что незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка, производство наркотических средств, 

имеют повышенную степень и характер общественной опасности, в связи с 

тем, что совершаются в большинстве случаев с целью сбыта. Однако, каждое 

из указанных действий, также как и «сбыт», имеют самостоятельное 

уголовно-правовое содержание, в законе существуют свои вполне 

обоснованные дефиниции этих действий, в которые законодателем вложен 

определенный смысл, и поэтому эти действия не могут рассматриваться в 

качестве приготовления к сбыту, потому что фактически необоснованно 

изменяется объективная сторона деяния, хотя на самом деле трансформации 

происходят лишь в признаках субъективной стороны преступного деяния 

(отсутствие или наличие цели сбыта у виновного лица). В результате таких 

рассуждений автор приходил к выводу, о необходимости выделения 

указанных действий в случае их совершения в целях сбыта в качестве 

самостоятельных оконченных деяний в диспозиции ст. 228.1 УК РФ наравне 

со сбытом [6; 7]. 

И.Л. Киреева отмечала, что деятельность по приобретению, хранению, 

перевозке, изготовлению и переработке указанных веществ, совершенная без 

цели сбыта, образует самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 

228 УК РФ и влечет более строгую ответственность, нежели та же самая 

деятельность, совершенная в целях сбыта, и рассматриваемая как 

неоконченное преступление - приготовление к сбыту. Для преодоления этого 

противоречия указанный автор предлагала дополнить УК РФ 

соответствующими нормами, устанавливающими меры ответственности для 

лиц, которые незаконно приобрели, хранили, перевозили, изготовили, 

переработали, перевезли наркотические средства, психотропные вещества 

именно в целях сбыта как за оконченное преступление [2]. Схожее мнение 

высказывал Н.Ю. Клименко [3]. Таким образом, большинство авторов 

склонялось к тому, что квалификация указанных действий, совершенных с 

целью сбыта, как приготовление к сбыту, не вполне отвечала принципам 

уголовного законодательства.  

Вместе с тем, автоматическое отнесение всех указанных действий, 

совершенных в целях сбыта, к стадии покушения на сбыт также 

представляется не вполне обоснованным. Если эти действия совершаются с 

целью сбыта, то наличие такой цели меняет не только субъективную сторону 

содеянного, но и оказывает влияние на дальнейшую деятельность виновного 

лица, то есть меняет и объективную сторону. Следует согласиться мнением о 

том, что рассматриваемые действия могут предшествовать сбыту, они 

создают предпосылки для дальнейшего совершения сбыта. Однако, 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка 
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наркотических средств не являются однородными по своему содержанию и, в 

связи с этим, на наш взгляд, невозможно эти действия все вместе отнести 

однозначно к стадии приготовления либо к стадии покушения. В данном 

случае целесообразным представляется дифференцированный подход, в 

соответствии с которым каждое из указанных действий с учетом конкретных 

обстоятельств дела может быть отнесено либо к стадии приготовления, либо 

к стадии покушения на сбыт. В соответствии со ст. 30 УК РФ 

приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления. И при этом указанные действия признаются приготовлением и 

покушением только в том случае, если преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Проанализировав закрепленные в законе определения стадий 

приготовления и покушения, мы приходим к выводу, что незаконная 

перевозка в целях сбыта, не окончившаяся реализацией наркотических 

средств покупателю по независящим от лица обстоятельствам (например, 

прерванная сотрудниками правоохранительных органов), может быть 

расценена как покушение на сбыт, так как в данном случае деятельность по 

реализации (передаче) предмета преступления уже началась, то есть были 

совершены действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления. Однако отнесение незаконного изготовления и переработки к 

стадии покушения представляется довольно сомнительным, так как в данном 

случае отсутствуют действия, непосредственно направленные на сбыт, но 

имеет место создание условий для совершения последующего сбыта. То же 

самое относится и к незаконному хранению и приобретению. Таким образом, 

рекомендация по однозначному отнесению все перечисленных действий к 

стадии покушения на сбыт представляется не вполне соответствующей 

положениям Главы 6 УК РФ. Такого рода рекомендация, по-видимому, 

направлена на то, чтобы наказание, назначаемое за совершение указанных 

действий в целях последующего сбыта, в большей степени соответствовало 

степени общественной опасности совершенных действий, так как 

действующая редакция ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ, не оставляет другого 

выхода[8, 9, 10, 11, 12, с.142;13; 14; 15;16;17].  

Признание таких действий покушением на сбыт может решить данную 

проблему лишь частично. Рассматриваемые действия образуют стадию 

покушения только в том случае, если преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Однако, если 

преступление, в данном случае сбыт, не было доведено до конца в результате 

добровольного решения лица, при наличии возможности выполнить 

объективную сторону в полном объеме, такой способ решения данной 

проблемы может стать причиной освобождения лица от уголовной 
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ответственности вообще. Например, если лицо совершает указанные 

действия (приобретение, хранение, перевозку) с целью сбыта, однако, 

впоследствии добровольно от дальнейшего сбыта отказывается и, например, 

уничтожает или выбрасывает предмет преступления, либо хранит его, но уже 

без цели сбыта. В таком случае лицо, вправе рассчитывать на применение в 

отношении него ст. 31 УК РФ, вследствие чего оно не должно подлежать 

уголовной ответственности за покушение на сбыт. Так как в момент 

совершения действий по приобретению, хранению и т.п. лицо преследовало 

цель сбыта, то такие деяния не могут быть квалифицированы по ст. 228 УК 

РФ, так как обязательный признаком субъективной стороны этого 

преступления является отсутствие цели сбыта.  

Возникает ситуация, что незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств 

и иные запрещенных веществ в значительно размере образуют состав 

оконченного преступления в любом случае и добровольный отказ от него не 

возможен, а те же самые действия, совершенные с целью сбыта, 

рассматриваются только как стадия совершения преступления и в отношении 

них существует возможность применения положений ст. 31 УК РФ.  

Решение данной проблемы видится не в изменении судебной практики, 

а в корректировке действующего уголовного законодательства, например, 

путем закрепления таких деяний в качестве оконченного преступления и 

назначения за них наказания, соответствующего степени общественной 

опасности данного деяния (как это было сделано в первоначально редакции 

ст. 228 УК РФ). 
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РОЛЬ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ТАКТИКИ ДОПРОСА  

            
 Аннотация: в статье рассматриваются методы психодиагностики 

личности, используемые при подготовке к проведению допроса, их 

роль, эффективность и результативность в проведении данного 

следственного действия.  

 Ключевые слова: допрос, личность, методы психодиагностики.  

 

THE ROLE OF  PSYCHODIAGNOSIS OF PERSON WHEN 

CHOOSING  INTERROGATION TACTICS 
           

Annotation: Methods of psychodiagnosis of person considered in the article, 

which use to prepare for the interrogation, their role is efficiency and 

effectiveness in the conduct of this investigative action.   

Keywords: interrogation, person, methods of psychodiagnosis. 

 

 При подготовке к проведению допроса и определению наиболее 

результативных методов правомерного психологического воздействия на 

допрашиваемого с целью построения модели наиболее вероятного его 

поведения на допросе необходимо изучить его личность. Планируя 

преодоление возможного противоборства, следует учитывать такие 

особенности личности допрашиваемого, как гибкость мышления, 

импульсивность, скрытность, демонстративность поведения, а также 

особенности характера, заключающиеся в склонности к конфликту, 

устойчивости к стрессовым ситуациям. В процессе исследования личности 

теми или иными методами можно определить совокупность психических 
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отражается, как на полноте показаний, так и на их достоверности. Такими 

факторами могут быть кратковременность наблюдаемого события (либо 

самого наблюдения) и даже неблагоприятные погодные условия. Большое 

воздействие на формирование показаний оказывают субъективные факторы, 

выражающиеся в чувстве страха, отсутствии или наличии интереса к 

наблюдаемому событию, утомление и т. д. Именно поэтому применение 

методов психодиагностики играет важную роль в выборе тактических 

приемов, которые позволяют ослабить вредное влияние этих критериев на 

содержание показаний, восстановить в памяти воспринятые ранее события. 

Выбор верных тактических и психологических приемов, учитывающих 

личность допрашиваемого и всех обстоятельств дела, способствует по-

лучению правдивых и полных показаний. 

          Наблюдение — это преднамеренное и целенаправленное восприятие 

личности с целью изучения разнообразных проявлений ее психики. 

Чуфаровский Ю.В. пишет: «Наблюдение может проводиться не только 

исследователем-психологом, но любым должностным лицом, которому 

необходимо получить соответствующую информацию для использования 

данных в борьбе с преступностью» [1, с. 158]. Наблюдение является важным 

эмпирическим методом психологического исследования, состоящим в 

целенаправленном, организованном восприятии наблюдаемого явления. 

Исследователь В. Л. Васильев отмечает: «В ходе допроса между 

следователем и допрашиваемым происходит обмен информацией, в которой 

можно выделить два аспекта: словесный обмен информацией и получение 

информации о состоянии допрашиваемого и даже о направлении его мыслей 

— путем наблюдения за его поведением» [2, с. 449].  

Изучение личности допрашиваемого лица с помощью наблюдения за 

его поведенческими актами позволяет получить важную информацию. 

Полученные в ходе наблюдения за лицом сведения помогут сформировать 

представление о его индивидуально-психологических особенностях, 

темпераменте, эмоциональном состоянии в момент допроса. Наблюдение 

является способом непосредственного изучения личности.  

Для оценки личности допрашиваемого также важное значение имеют 

его внешний вид, одежда, манера поведения и некоторые признаки 

принадлежности к преступному миру: жаргон преступного мира, наличие 

татуировок с преступной символикой. По внешнему виду человека иногда 

можно сделать выводы об условиях его жизни, профессии, личных качествах. 

Результаты наблюдения следователя за допрашиваемым не должны 

заноситься в протокол, так как они не являются доказательствами. 

Следователь же обязан учитывать их  для того, чтобы вникнуть в психологию 

допрашиваемого, составить его психологический портрет и на основе этого 

подготовиться к допросу. 

Информация, полученная в результате наблюдения, является 

указателем, имеющим значение для построения результативной тактики 

допроса и влияющим на внутреннее убеждение следователя при оценке 

правдивости показаниий. 
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флегматик или сангвиник. 

Выделяют два вида эксперимента — лабораторный и естественный. В 

практике психолого-юридических исследований получили распространение и 

лабораторный, и естественный эксперименты. Лабораторный эксперимент 

используется в основном при проведении судебно-психологической 

экспертизы.  Это процессуальное действие, которое заключается в 

исследовании психологом по заданию следователя или суда 

предоставленных ему материалов с целью установления фактических 

данных, имеющих значение для дела. Естественный эксперимент 

применяется должностными лицами, в первую очередь, следователями. 

Применение данного метода в этих случаях не выходит за рамки уголовно-

процессуального закона. Это относится к проведению следственных 

экспериментов, которые осуществляются с целью проверки определенных 

психофизиологических качеств потерпевших, свидетелей и других лиц.  

Следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 

воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 

определенного события, при этом проверяется возможность восприятия 

каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления 

какого-либо события, а также выявляются последовательность 

происшедшего события и механизм образования следов.  

           Метод обобщения независимых характеристик заключается в сборе 

разнообразных сведений об изучаемой личности, сведений о психологии 

интересующей нас личности, знающих ее людей, которые общались, 

наблюдали ее при различных жизненных обстоятельствах в разные 

промежутки времени, характеристик с места работы, службы, учебы. 

Психологические особенности, которые упоминаются всеми опрошенными, 

как правило, и являются действительно присущими изучаемому лицу. 

 При изучении личности лица, совершившего преступление, объектом 

исследования выступают биографические данные: ФИО, сведения об их 

изменении, дата и место рождения, гражданство, родной язык, 

национальность, место фактического проживания и регистрации, 

абонентские номера домашнего и мобильного телефонов, образование, 

семейное положение, отношение к воинской обязанности, привлечение к 

административной и уголовной ответственности, наличие документов, 

удостоверяющих личность. Также устанавливается материальное положение 

лица, совершившего преступление, наличие на его иждивении членов семьи 

и иных лиц, состояние здоровья: наличие хронических заболеваний, 

психическое состояние, группа инвалидности, алкогольная или 

наркотическая зависимость. Запрашивается также производственная 

характеристика, которая содержит в себе информацию о месте работы, 

должности, стаже, отношении к труду (учебе), наличие поощрений или 

дисциплинарных взысканий, наличие государственных наград, воинские и 

иные звания. Бытовая характеристика содержит информацию об условиях 

воспитания, образе жизни, взаимоотношениях в семье, круге знакомств, 

интересов, вредных привычках, порочных наклонностях. В некоторых 
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случаях, с учетом специфики уголовного дела дополнительно 

устанавливается наличие гражданства других государств, наличие открытых 

виз, владение иностранными языками, наличие удостоверений (водительское, 

служебное и т. д.), прохождение курсов пластической хирургии, наличие 

банковских счетов, наличие движимого и недвижимого имущества, наличие 

научной степени (звания), профессиональные навыки. 

К источникам получения вышеуказанной информации о личности 

подозреваемого (обвиняемого) относятся личные документы – документы, 

удостоверяющие личность. Данные документы могут быть предъявлены 

самим лицом, найдены в ходе следственных действий или получены иным 

путем.  

 Для характеристики подозреваемого (обвиняемого) используют также 

данные допросов потерпевшего, родственников, близких знакомых, соседей, 

сослуживцев, а также задержанных или арестованных вместе с ним по 

одному уголовному делу [9]. 

          Метод изучения заключения экспертов.  

            В соответствии с ФЗ от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная 

экспертиза –  это процессуальное действие, заключающееся в проведении 

исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства 

или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу.  

В соответствии с законом проведение судебно-психиатрической, 

судебно-психологической или комплексной экспертизы обязательно в 

следующих случаях: во-первых, когда необходимо определить психическое 

состояние подозреваемого (обвиняемого), если возникает сомнение о его 

вменяемости или способности отдавать себе отчет в своих действиях или 

руководить ими; во-вторых, когда необходимо определить психическое или 

физическое состояние потерпевшего (свидетеля), если возникает сомнение в 

их способности правильно воспринимать обстоятельства и давать о них 

показания; в-третьих, для установления возраста подозреваемого 

(обвиняемого) и потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного 

дела.  

В случае, когда заключением судебно-психиатрической экспертизы, 

лицо признается вменяемым, следователь продолжает производство 

следственных действий по уголовному делу. А заключение экспертов 

помогает, лицу, ведущему расследование, лучше понять личность участника 

уголовного судопроизводства, которому была назначена данная экспертиза.                                      

В описательной части данного заключения содержится информация об 

особенностях личности, ее склонностях, а также биографические сведения.  

Судебно-психиатрическая экспертиза может быть назначена даже лицу, 

имеющему процессуальный статус свидетеля и потерпевшего. 
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Патологические дефекты психики и нервной системы могут существенно 

влиять на процесс формирования показаний.  

Предметом судебно-психологической экспертизы является выяснение 

возможности допрашиваемого лица в силу индивидуальных особенностей 

протекания психических процессов адекватно воспринять, сохранить в 

памяти и воспроизвести сведения о фактах, подлежащих доказыванию.  

Автор Петруня О.Э пишет: «Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) – 

исследование, осуществляемое экспертом на основе специальных познаний в 

области психологии в целях получения заключения по поводу обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дела; это специальное 

процессуальное действие, заключающееся в исследовании психологом по 

заданию следователя или суда предоставленных ему материалов с целью 

установления фактических данных, имеющих значение для дела и дачи 

заключения в установленной форме» [3, с. 93]. 

Результаты судебно-психологической экспертизы, оформленные 

заключением эксперта, в правоохранительной деятельности применяются по-

разному. В первую очередь данные результаты обеспечивают правильную 

диагностику личности, индивидуальный подход к человеку, выбор и 

применение соответствующих ситуациям тактических приемов. 

При проведении судебно-психологической экспертизы и изучении 

личности преступника применяется метод тестирования. Тест - это система 

заданий, позволяющих измерить уровень развития качеств (свойств) 

личности. Тестирование используется как метод психологической 

диагностики. С помощью данного метода исследователь может выявить 

актуальный уровень развития у индивида необходимых навыков, знаний, 

личностных характеристик.  

В юридической психологии наибольшее распространение получили 

проективные тесты и личностные опросники, которые направлены на 

направлены на выявление личностных установок, темперамента человека, 

позволяют оценить эмоциональное состояние, уровень умственного развития 

и самооценки, диагностировать психические заболевания. Определив тип 

темперамента человека, можно спрогнозировать его поведение. 

Допрашиваемый с сильным типом нервной деятельности (холерик, 

сангвиник, флегматик) более устойчив к резким воздействиям. Со слабым 

типом нервной деятельности (меланхолик) особенно чувствителен к 

эмоциональному воздействию[7]. 

Как правило, сангвинику свойственна общительность, холерику-

активность, вспыльчивость, флегматику – выдержка и самообладание, 

меланхолику – глубокие переживания, впечатлительность. Таким образом, 

установлено, что в юридической психологии разработано много методов 

изучения личности, используемых, как психологами, так и юристами. 

Применение этих методов позволяет специалистам [8] обстоятельно изучить 

психологические особенности интересующих их лиц, ибо, зная особенности 

средств и методов изучения личности, можно выбрать верную, наиболее 

эффективную линию проведения допроса и получить при этом максимально 
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высокие результаты. 
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переводчик, предварительное расследование.  

 

ACTUAL PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

PRINCIPLE OF CRIMINAL JUSTICE OFFICIALS OF THE LANGUAGE, 

CARRYING OUT A PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
Annotation: in this article investigates the problematic issues of the 

implementation of the principle of the language of criminal proceedings 

for the purpose of improving the quality and efficiency of pre-trial 

proceedings and improvement of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation. 

Keywords: the language of the criminal proceedings, the principle, the 

investigator, the suspect, the accused, the translator, the preliminary 

investigation. 

 

В ч. 2 ст. 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - УПК РФ) закрепляется право любого участника уголовного 

судопроизводства, который не владеет или недостаточно владеет языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, пользоваться родным 

языком и устанавливается обязанность должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, обеспечить таким лицам право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 

жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 

родном языке или другом языке, которым они владеют, а также 

своевременно и бесплатно пользоваться помощью переводчика. 

Особенности реализации данного принципа уголовного 

судопроизводства в ходе расследования по уголовному делу ставит 

следователей и дознавателей в сложное положение, чреватое серьезными 

нарушениями уголовно-процессуального закона с их стороны. Во-первых, 

подозреваемые и обвиняемые очень часто и необоснованно злоупотребляют 

рассматриваемым правом. Так, они скрывают достаточный уровень владения 

ими русским языком мотивируя это гражданством другого государства, 

своей этнической принадлежностью или недостаточным образованием, что и 

ложится в основу их жалоб о нарушении принципа языка уголовного 

судопроизводства. Во-вторых, перед следователем или дознавателем стоит 

целый ряд проблем, связанных с обеспечением права подозреваемых 

(обвиняемых), не владеющих или недостаточно владеющих языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, на пользование родным 

языком или другим языком, которым они владеют. 

Для решения проблем первой группы необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

1. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц, такие условия и порядок реализации 

данного права, чтобы они не препятствовали разбирательству дела и 

решению задач правосудия в разумные сроки, а также защите прав и свобод 

других участников уголовного судопроизводства. Органы предварительного 
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расследования, прокурор, суд своими мотивированными решениями вправе 

отклонить ходатайство об обеспечении тому или иному участнику 

судопроизводства помощи переводчика, если материалами дела будет 

подтверждаться, что такое ходатайство явилось результатом 

злоупотребления правом [10].  

2. Гражданство иностранного государства не влечет за собой 

обязательное назначение переводчика, если лицо в достаточной мере владеет 

языком, на котором ведется судопроизводство [11].  

3. Отсутствие полного среднего образования у обвиняемого не 

свидетельствует о том, что он не понимает языка, используемого в суде, или 

не говорит на этом языке [12]. 

Проблемы второго порядка, касающиеся непосредственной реализации 

следователями и дознавателями принципа языка уголовного 

судопроизводства должны разрешаться через призму разработки 

эффективного механизма реализации принципа языка уголовного 

судопроизводства, который бы позволял должностным лицам, 

осуществляющим предварительное расследование, правильно определять в 

отношении каждого подозреваемого и обвиняемого достаточно или 

недостаточно те владеют языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу и, соответственно, действительно ли они нуждаются в 

помощи переводчика. В качестве эмпирической базы для его разработки 

послужили процессуальные документы о возвращении уголовных дел 

прокурорами и судами в порядке ст. 237 УПК РФ для дополнительного 

расследования в следственные подразделения, прежде всего, ГУ МВД России 

по г. Москве и Московской области, а также других регионов Российской 

Федерации за 2005-2015 годы, в том числе обобщенные в соответствующих 

аналитических справках. 

Представляется возможным предложить механизм реализации 

принципа языка уголовного судопроизводства должностными лицами, 

осуществляющими предварительное расследование [14,15,16,17,18,19,20]. 

1. Следователи и дознаватели обязаны во всех случаях разъяснить 

подозреваемому (обвиняемому) право на участие переводчика. Необходимо 

фиксировать их показания относительно степени достаточного владения 

русским языком и желания давать на нем показания. Также дознавателю или 

следователю необходимо полноценно использовать возможности 

собственноручного выполнения подозреваемым (обвиняемым) записей на 

русском языке в процессуальных документах. Например, по уголовному делу 

№ 22-770/2011 при объявлении К. обвинительного акта по уголовному делу, 

в присутствии защитника, тот собственноручно на русском языке без 

ошибок, написал, что с материалами уголовного дела и обвинительным 

актом, а также с протоколом следственных действий с приложениями к ним, 

заключениями эксперта, вещественными доказательствами ознакомлен в 

полном объёме с участием защитника путём их личного прочтения и 

осмотра, без ограничения во времени и, что ему разъяснено старшим 

дознавателем право о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 
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Также им собственноручно указано, что он заявлений и ходатайств не имеет. 

2. Следователи и дознаватели обязаны всесторонне изучать личность 

подозреваемого и обвиняемого. Так, по уголовному делу № 146873 по 

обвинению Ал. не были собраны в полном объеме материалы, 

характеризующие личность обвиняемого, не выяснены и не приобщены 

сведения о его работе дворником и грузчиком, не допрошены работодатели, 

не приобщены характеристики с места работы, не выяснено, владеет ли 

обвиняемый русским языком. Неполнота изучения личности обвиняемого 

повлекла в данном случае существенное нарушение уголовно-

процессуального закона.  

Из показаний обвиняемого по другому уголовному делу следует, что 

обвиняемый Ю.- гражданин Узбекистана, кореец по национальности, 

русский язык изучал; в его семье разговаривали на трех языках: русском, 

узбекском и корейском, также он особо пояснил, что русским языком 

владеет. С 2003 года проживает в России, получил высшее образование в 

ВУЗе г. Москвы, в котором преподавание велось на русском языке, как 

следует из протокола, обвиняемый свободно разговаривал на русском языке, 

заявлял ходатайства, понимал участников процесса, которые понимали и его, 

был осужден в 2009 году районным судом г. Санкт-Петербурга, где в услугах 

переводчика не нуждался, в связи в чем, ему обоснованно не был 

предоставлен переводчик. 

3. Следователи и дознаватели должны получить соответствующие 

характеристики с мест обучения, службы и работы обвиняемого, допросить 

соседей и сослуживцев, для отражения факта достаточного владения им 

русским языком. Так, обвиняемый Ц. - гражданин России, ингуш по 

национальности заявил, что плохо понимает русский язык «в письменном 

виде», так как имеет всего 5 классов образования. Было установлено, что Ц. 

учился в средней школе на русском языке, проживал на территории ЯНАО с 

2003 года, проходил срочную службу по призыву в Российской Армии, 

работал в различных организациях ЯНАО в течение нескольких лет. 

Понимание им разговорной речи было продемонстрировано в ходе 

производства следственных действий, фиксируемых с помощью 

видеозаписи, умение читать на русском языке, Ц. не отрицал. 

4. Следователи и дознаватели должны предоставить ненадлежащих лиц 

в качестве переводчиков. Так, по уголовному делу № 274313 по обвинению 

К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 

158 УК РФ, следователем при ознакомлении обвиняемого с назначением и 

заключением судебной экспертизы, допросе К. в качестве обвиняемого и 

проведении очных ставок в качестве переводчиков допущены ненадлежащие 

лица. Уголовное дело № 193702 по обвинению Х. в совершении 

мошенничества было возвращено для дополнительного расследования, 

поскольку обвиняемый являлся глухонемым, а следователь в постановлении 

о назначении сурдопереводчика указал, что Х. не владеет русским языком.  

5. Следователи и дознаватели обязаны приобщить к уголовному делу 

документы, подтверждающие компетентность переводчика. Так, по 
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уголовному делу № 313542 по обвинению М. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, отсутствовали документы, 

подтверждающие квалификацию переводчика, допущенного к участию в 

деле. По другому уголовному делу был заявлен отвод переводчику, 

поскольку документы, подтверждающие, что переводчик владеет тувинским 

и русским языками не были предоставлены, а также было установлено, что 

он не является членом официальной Ассоциации переводчиков. 

6. Следователи и дознаватели должны процессуально правильно 

оформить участие переводчиков по уголовному делу. Так, к материалам дела 

№ 145199 была приобщена подписка о предупреждении переводчика об 

уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, однако в ней 

отсутствовали данные о том, кому разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные ст.ст. 59 и 169 УПК РФ, и кто предупрежден об уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ. 

Таким образом, анализ положений, содержащихся в п.п. 4-6 настоящей 

статьи предполагает, что при привлечении переводчика необходимо 

приобщить к делу документы о его образовании, его членстве в Союзе 

переводчиков России или в соответствующем Бюро переводов, 

подтвержденных соответствующим аттестатом и удостоверением. Перед 

привлечением переводчика он должен быть допрошен в качестве 

специалиста. Подлежат выяснению вопросы о степени владения языком 

судопроизводства и требуемым иностранным языком, наличие 

соответствующего образования, языковой практики и профессионального 

стажа, имевших место случаях привлечения данного лица в качестве 

переводчика по другим уголовным делам.  

После допроса специалиста следователь или дознаватель, в 

соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ, выносит постановление о назначении 

данного лица переводчиком, в котором разъясняет ему особенности его 

процессуального статуса (права, обязанности и ответственность), отбирает 

подписку о предупреждении переводчика об уголовной ответственности по 

ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод.  

7. Следователи и дознаватели обязаны контролировать, чтобы все 

процессуальные документы были переведены на родной язык 

подозреваемого (обвиняемого) или на русский язык (если речь идет о 
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том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК 

РФ, основное из которых, право подозреваемого знать, в чем он конкретно 

подозревается (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).  

Таким образом, названные участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения обязаны в кратчайший срок предоставить 

подозреваемому, не владеющему языком уголовного судопроизводства, 

соответствующую информацию о его правах и сути подозрения. Для 

реализации данного положения необходимо изложить ч. 2.1 ст. 18 УПК РФ в 

следующей редакции: «2.1. Подозреваемый или обвиняемый, не владеющий 

или недостаточно владеющий языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу, должен быть незамедлительно и подробно уведомлен на 

понятном ему языке об основаниях, мотивах и других обстоятельствах его 

задержания или основаниях и сущности предъявленного ему обвинения». 

Реализация данного положения вызывает серьезные трудности в случае 

невладения или недостаточного владения подозреваемым языком уголовного 

судопроизводства. Положение дел в данной области уголовно-

процессуальных отношений усугубляется и соответствующей 

административной практикой. Так, в связи с производством в настоящее 

время расследования по уголовному делу в отношении высокопоставленных 

сотрудников Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, которым вменяется хищение 1,4 млрд. рублей, 

предназначавшихся на оплату труда переводчиков в г. Москве и Московской 

области, ревизоры ведомственных контрольно-ревизионных органов МВД 

России проверили смету расходов территориальных подразделений ОВД по 

оплате труда переводчиков. Были сделаны выводы о необходимости 

экономии бюджетных средств, в связи с чем, приобрела распространение 

порочная практика устных запретов в адрес следователей, дознавателей и их 

руководителей на привлечение переводчиков и адвокатов в ночное время, 

которая, несомненно, должна быть искоренена. 

И последнее. В соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ подозреваемый в 

кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган 

дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на 

русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления 

близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании 

и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. 

Приведенная норма действующего уголовно-процессуального 

законодательства существенно нарушает конституционные права лиц, не 

владеющих или недостаточно владеющих русским языком и ставит их в 

неравное положение с подозреваемыми, которые владеют русским языком. 

На этом основании из ч. 3 ст. 46 УПК РФ и ч. 1 ст. 96 УПК РФ необходимо 

исключить слова: «на русском языке», тем более, что следователь и 

дознаватель имеют право, предусмотренное ч. 4 ст. 96 УПК РФ, не 

уведомлять о задержании, а согласие прокурора на его реализацию выступает 

дополнительной гарантией обоснованности и необходимости данного 

процессуального решения. 
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Кроме того, аналогичное право необходимо предоставить лицам, в 

отношении которых была избрана либо продлена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. В связи с чем, представляется необходимым 

дополнить ч. 12 ст. 108 УПК РФ нормой, аналогичной по своему смысловому 

содержанию ч. 1 ст. 96 УПК РФ в предлагаемой автором редакции и ч. 4 ст. 

96 УПК РФ.  
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и содержание 

одного из признаков объективной стороны халатности - 

неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей 

сотрудником органа дознания. Обращено внимание на 

необходимость установления конкретного перечня обязанностей, 

возложенных на сотрудника органа дознания, при квалификации 

действий по ст. 293 УК РФ.  

Ключевые слова: неисполнение, ненадлежащее исполнение, 

обязанности по службе, объективная сторона, сотрудник органа 
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NON-PERFORMANCE OR IMPROPER PERFORMANCE BY THE 

EMPLOYEE OF BODY OF INQUIRY OF THEIR DUTIES AS A 

MANDATORY FEATURE OF THE OBJECTIVE SIDE OF NEGLIGENCE 

 
Annotation: the article deals with the concept and the content of one of 

the signs of the objective side of negligence - non-performance and 

improper performance of the duties of inquiry officer. Attention is drawn 

to the need to establish a specific list of responsibilities assigned to the 

inquiry officer, at qualification of action under Art. 293 of the Criminal 

Code. 

Keywords: non-performance, improper performance, official duties, 

objective side, inquiry officer, negligence. 

 

Установление объективной стороны очень важно для раскрытия 

сущности и содержания преступления. Правильное определение объективной 

стороны помогает выявить степень общественной опасности преступления, 

проанализировать другие элементы состава преступления, решить вопрос 

квалификации и отграничения от смежных составов[13,14,15,16,17,18].  

Объективная сторона состава преступления содержит лишь такие 

признаки, которые достаточны, во-первых, для описания деяния как 

общественно-опасного, а, во-вторых, для его видовой индивидуализации [5, 

с.312-313]. 

«Объективная сторона имеет особую правотворческую и 

правоприменительную значимость как носительница наиболее 

доказательственной и легче всего фиксируемой информации о 

преступлении» [2, с. 56]. 

В ст. 293 УК РФ закреплена уголовная ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей [1]. 

Одни ученые считают, что халатность может быть совершена как путем 

действия (ненадлежащее исполнение обязанностей), так и путем бездействия 

(их неисполнение) [9, с. 253]. Другие считают, что ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей является формой бездействия – 

«смешанным бездействием». Под «смешанным бездействием» в науке 

уголовного права понимают случаи неполного либо частичного выполнения 

должностным лицом своих юридических обязанностей, что «классически 
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выражено в составе халатности, в ситуации сопричинения, когда вред 

является результатом бездействия и влияния внешних сил» [2, с. 86]. 

По мнению В.И. Динеки, объективная сторона халатности может быть 

выражена как в активной, так и в пассивной форме преступного бездействия, 

заключающегося в неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

специальным субъектом обязанностей по службе [4, с. 300].  

Уголовно – правовая наука, как правило, выделяет, два логических 

основания для разделения понятия деяние на действие и бездействие. 

Первым из них является характер поведения лица, а вторым конструкция 

уголовно – правовой нормы [7, с. 247]. Под бездействием понимается деяние, 

которое вступает в противоречие с нормой права, предписывающей 

действовать определенным образом. 

Мы придерживаемся мнения, что халатность может быть совершена 

как путем действия, так и бездействия.  

Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 293 

УК РФ, дает возможность утверждать, что его объективную сторону образует 

халатное отношение к обязанностям, связанным с реализаций одного из трех 

видов полномочий должностных лиц: властных, организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных. Не могут быть 

квалифицированы как халатность случаи причинения существенного вреда в 

результате неисполнения или ненадлежащего выполнения не служебных, а 

профессиональных, технических обязанностей, например, врачом, адвокатом, 

педагогом и др. Недобросовестное отношение к ним может повлечь 

ответственность по другим статьям УК РФ, при наступлении 

предусмотренных в них последствий (чч. 2 и 3 ст. 109, ст. ст. 143, 216, 217 

УК РФ и др.).  

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, под неисполнением 

понимается отказ или уклонение от исполнения чего-либо [8, с. 534].  

Неисполнение - бездействие, которое означает обязанность 

должностного лица выполнить возложенные на него функции, вытекающие 

из его служебных полномочий.  

Б. В. Волженкин полагает, что для привлечения лица к уголовной 

ответственности за халатность «следует установить, на основе каких 

нормативных актов, приказов, должностных инструкций на лицо были 

возложены обязанности, и что именно из этих обязанностей им не 

выполнено» [3, с. 653-654]. В своих научных трудах Ю. И. Ляпунов 

указывал, что «обязанности должностного лица определяются законами, 

подзаконными актами (инструкциями, положениями), трудовым 

соглашением (контрактом) или приказом вышестоящего лица (органа 

управления)» [11, с. 638]. Б. В. Здравомыслов отмечал, что наиболее важным 

при халатности является «установление фактического неисполнения, 

ненадлежащего исполнения лицом служебных обязанностей, входивших в 

круг его должностных обязанностей, а сфера ответственности за халатность 

определяется пределами служебных функций» [5, с. 117-119]. 

Несомненно, что и подзаконные акты, приказы, распоряжения, 
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положения, инструкции должны полностью соответствовать Конституции 

России и другими законодательным актам, в связи с чем, необходимо 

проверять законность возложенных на должностное лицо обязанностей.  

Ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудником органа дознания 

предполагает некачественное их выполнение, не в полном объеме, с 

нарушением соответствующих правил и инструкций, а также сроков их 

выполнения [8, с. 838].  

Обвинение в халатности по ст. 293 УК РФ не может быть признано 

обоснованным, если действия, небрежное выполнение которых повлекло 

указанные в законе последствия, не входили в круг обязанностей сотрудника 

органа дознания, а также в случаях, когда круг его служебных обязанностей 

не был определен и конкретные обязанности возложены не были. 

Таким образом, для квалификации действий сотрудника органа 

дознания по ст. 293 УК РФ следует установить на основе соответствующих 

нормативно-правовых и локальных актов (приказов, должностных 

инструкций), какие конкретно обязанности были в установленном порядке 

возложены на данное лицо, что именно необходимо было сделать.  

На практике имеются примеры, когда следователем выносится 

обвинительное заключение по ст. 293 УК РФ, которые впоследствии при 

рассмотрении в суде отменяется по причине выяснения фактов, что 

выполнение определенных полномочий не входило в обязанности 

сотрудника органа дознания. 

К примеру, приговором Гатчинского городского суда Ленинградской 

области от 30.12.2011г. был оправдан участковый уполномоченный Г., 

обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК 

РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях 

состава преступления. Одной из причин вынесения оправдательного решения 

является то, что участковый уполномоченный Г. по устному распоряжению 

начальника отдела исполнял функции помощника оперативного дежурного в 

нарушение приказа МВД РФ от 16.09.2002г. № 900, запрещающем 

использование участковых на службе вне закрепленных за ними 

административных участков. Отсутствовал письменный приказ, иной 

административно-распорядительный документ, предписывающий Г. нести 

службу вне своего административного участка, за исключением графика 

работы личного состава отдела. Распоряжение суда, как и график дежурств о 

несении службы в дежурной части, по мнению суда, в данном случае нельзя 

признать соответствующим закону, поскольку они противоречили 

требованиям Приказа МВД РФ от 16.09.2002г. № 900 [10]. 

В следственно-судебной практике иногда смешиваются служебные 

обязанности должностного лица и иные обязанности, которые лицо также 

может ненадлежаще выполнять (не выполнять) но которые статус лица как 

должностного не определяют. Это положение, в равной мере, относится и к 

сотрудникам органов дознания. 

Мы солидарны с мнением Яни П.С. и считаем, что в рамках состава 

халатности можно не исполнить или ненадлежащим образом исполнить 
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вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе только 

те обязанности, благодаря которым определяется статус должностного лица 

как представителя власти либо лица, выполняющего организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях и т.д. [12, с. 17-18]. В связи 

с чем, обязанности сотрудника органа дознания по сохранности служебного 

оружия, так же как и служебного удостоверения, выданного самому 

сотруднику, не определяют указанный статус должностного лица, ни 

включены в круг властных полномочий и указанных функций. В данном 

случае сотрудник органа дознания привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

В заключение, хотелось бы отметить, что правильное установление 

признаков объективной стороны халатности позволит избежать судебно-

следственных ошибок, привлечения к ответственности невиновных лиц, а 

также способствует установлению законности и обеспечению прав и свобод 

граждан. 
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Наряду с организациями националистической направленности 

существуют также группы футбольных фанатов, которые нередко очень 

хорошо организованы и по численности превосходят вышеуказанные 

организации. Свою агрессию они проявляют в зависимости от результата 

игры любимой футбольной команды. Но их действиями могут 

манипулировать в своих целях представители других организаций, вовлекая 

их в совершение преступлений экстремистской направленности[5;6;7]. 

Деятельность экстремистов направлена преимущественно на 

молодежную среду, при этом наибольший интерес проявляется к 

радикальным группировкам, имеющим различные цели, но действующие 

при этом агрессивно. Также может в целях распространения идей 

экстремистской направленности может оказываться воздействие на лидеров 

и членов различных студенческих организаций. Не редки случаи, когда 

футбольные фанаты являются одновременно и членами экстремистских 

организаций. Так, в 2009 году при расследовании уголовного дела в 

отношении группы футбольных фанатов клуба «Добровольцы» было 

установлено, что они, являясь членами экстремистской организации 

«Антифа» нанесли побои по мотивам идеологической вражды члену клуба 

футбольных фанатов «Гвардия», который придерживался 

националистических взглядов 
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фактами о деятельности нацистских преступников и деятельностью 

современных организаций экстремисткой направленности. В-четвертых, 

систематическое правовое информирование молодежи через преподавателей, 

учителей, сотрудников правоохранительных органов. В-пятых, развитие 

системы патриотического воспитания среди молодежи, в котором должны 

быть предусмотрены антиэкстремистские программы. 

Уголовно-правовыми мерами предупреждения экстремистской 

деятельности в молодежной среде, на наш взгляд, являются следующие. Во-

первых, осуществление постоянного профилактического контроля за 

молодежью, и в частности за теми ее представителями, которые склонны 

по-своему психологическому складу к осуществлению экстремистской 

деятельности[10; 12; 13; 14]. Во-вторых, разъяснение норм уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность, за 

совершение преступлений экстремистской направленности[20; 21]. В-

третьих, выявление и связей между взрослыми экстремистами и 

представителями молодежной среды, в результате которых взрослые 

экстремисты могут вовлечь в свою деятельность молодое поколение[15; 16; 

17; 18; 19]. В-четвертых, осуществление мероприятий по дискредитации ли-

деров экстремистских организаций, в рамках этой меры средствами массовой 

информации должны быть широко освещены факты преступной 

деятельности, а также ее результаты. Рекомендуется транслировать 

выступления потерпевших, свидетелей, продемонстрировать причиненный 

им вред[22; 23]. В-пятых, выявление организаций и отдельных лиц, которые 

осуществляют финансирование экстремистских группировок на территории 

Российской Федерации, и соответствующая уголовно-правовая 

квалификация их деятельности. Так, некоторые экстремистские организации 

получают финансовую помощь из иностранных государств, в число которых 

входят Великобритания и США. Кроме того, они могут финансироваться 

некоторыми зарубежными исламскими организациями [4, c. 143; 24; 25; 26; 

27]. В-шестых, осуществление международного сотрудничества в сфере 

борьбы с экстремистскими преступлениями. 

Таким образом, нами предложен ряд уголовно-правовых и 

криминологических мер по предупреждению экстремистской деятельности в 

молодежной среде. Программы по реализации указанных мер рекомендуется 

принять и реализовать в различных регионах Российской Федерации с 

учетом местной специфики. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены сущностные 

характеристики и некоторые особенности, а также функциональное 

назначение института деятельного раскаяния как основания 
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Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной 

ответственности, сущность деятельного раскаяния, функции 

деятельного раскаяния.  

 

ESSENTIALLY, THE FUNCTIONAL PURPOSE OF THE 

INSTITUTE OF ACTIVE REPENTANCE 

 
Annotation: in this article intrinsic characteristics and some features, and 

also a functional purpose of institute of active repentance as the bases of 

release from criminal liability are considered. 

Keywords: active repentance, release from criminal responsibility, essence 

of active repentance, function of active repentance. 

 

История возникновения и развития института деятельного раскаяния 

как основания освобождения от уголовной ответственности в российском 

государстве корнями уходит в далекий XV век. И это вполне объяснимо: на 

всех этапах своего развития общество нуждалось в защите и реализации 

своих прав и интересов, что в свою очередь побуждало его к проведению 

различных преобразований (реформ) и поисках лучших решений непрерывно 

возникающих проблем. Уже в Древней Руси стало понятно, что применение 

исключительно наказаний к лицу, совершившему преступление, и всяческий 

отказ от своего рода сотрудничества, оказались малоэффективными и не 

рациональными. Именно тогда, законотворец, выражая интересы общества, 

стал создавать нормы, действие которых удовлетворяло как потерпевшую 

сторону, а зачастую и государство, так и виновное лицо. Несомненно, 

подобную роль сыграли нормы о деятельном раскаянии. 

Экономическую сущность деятельного раскаяния составляет, то, что, 

во-первых, государство в лице уполномоченных органов и должностных лиц, 

не применяя наказание при условии уплаты виновным лицом определенной 

суммы в бюджет, активно способствует его пополнению и созданию 

резервов,  используемых для удовлетворения потребностей «двора» и 

социальных нужд (так посредством реализации деятельного раскаяния 

уменьшается нагрузка на правоохранительные, контролирующие и судебные 

органы и как следствие повышается эффективность противодействия 

преступности); во-вторых, сокращается сумма денежных ассигнований на 

содержание и функционирование мест лишения свободы; в-третьих, 
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возмещение лицом, совершившим преступление, причиненного им ущерба, а 

иногда  и денежной компенсации сверх причиненного ущерба, позволяет 

быстрее и эффективнее восстановить социальную справедливость [8, с.21] и 

реализовать материальные интересы потерпевшего без дополнительной 

волокиты по гражданскому иску, рассматриваемому параллельно с 

производством по уголовному делу. Например, судьей Лебяжьевского 

районного суда Курганской области было прекращено уголовное дело в 

отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 

«б» ч.2 ст.158 УК РФ в связи с деятельным раскаянием, при котором наряду с 

иными позитивными постпреступными действиями виновный в полном 

объеме возместил причиненный материальный ущерб путем возврата 

похищенного имущества [10]. 

Политическая функция института несет двойственную нагрузку, так 

как его реализация осуществляется на двух уровнях – внешнем 

(международном) и внутреннем (внутригосударственном). Так нормы о 

деятельном раскаянии в современном российском обществе созданы и 

реализуются с учетом и на основе международных принципов и норм, 

которые хоть и не регламентируют непосредственную деятельность 

института деятельного раскаяния, но формулируют общие положения, 

которые подлежат адаптации под каждую правовую систему и 

внутринациональное законодательство. Важное место среди таких норм 

отводится Токийским правилам [5, с.223], Руководящим принципам, 

касающимся роли лиц, осуществляющих судебное преследование [12]. 

Кроме того институт деятельного раскаяния в России перенял 

некоторые черты и свойства аналогичного либо альтернативного, но 

смежного института других государств (во многом аналогичен институт 

деятельного раскаяния в России и некоторых странах СНГ (Белоруссия, 

Казахстан, Украина и другие); идентичными чертами обладает 

специфическая модель оснований освобождения от уголовного 

преследования в Нидерландах – транслитерация – соглашение на основе 

взаимных уступок [1, с.39]; ряд общих черт имеется с институтом медиации, 

например во Франции [3, с.77-83], институтом сделки о признании вины в 

США [6, с.56] и другими «процедурами» освобождения от уголовной 

ответственности).  

Что касается внутреннего уровня реализации, то здесь нормы о 

деятельном раскаянии являются составной частью уголовной политики 

государства [9] и выполняют роль (подфункцию) поощрения государством 

позитивных постпреступных действий лица, установленных 

законодательством, посредством которых оно теряет свою общественную 

опасность и освобождается от уголовной ответственности.  

Кроме того, уголовная политика строится на принципе минимизации 

наказания и его строгом соответствии характеру преступного деяния и лица, 

его совершившего. В свою очередь деятельное раскаяние лица 

свидетельствует о достижении целей превенции, а также его исправления без 

применения к нему мер уголовного принуждения. Это отмечают и такие 
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ученые как Р.А. Сабитов [13, с.7], С.И. Никулин [7, с.24], А.И. Марцев [4, 

с.7]. 

Важным аспектом является то, что лицо, совершившее преступление, 

за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и 

освобожденное от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием ограничено от деструктивного воздействия криминальной среды 

и не подвергается десоциализации в результате воздействия со стороны 

осужденных.  

Еще одним из важнейших неправовых аспектов деятельного раскаяния 

является его  морально-нравственная и религиозно-философская сущность. 

Например, православие утверждает, что нет другого пути к духовному 

восхождению, как через раскаяние [2, с.84]. Кроме того, раскаяние – это 

сильное аффективное чувство: раскаявшийся испытывает омерзение к себе 

самому и своим поступкам.  

Однако важно понимать, что внутренне религиозно-психологическое 

содержание значимо лишь  вне правовой сферы и не играет определяющую 

роль при реализации уголовно-правовых норм о деятельном раскаянии. 
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современной России, ни в большинстве зарубежных стран [2, c. 5]. 

Результаты отдельных криминологических исследований 

свидетельствуют, что латентность характерна примерно для 85% 

изнасилований, что указывает на их достаточную степень скрытности [3, c. 

408]. Наблюдения В.В. Орехова прагматичны. Так, указанный автор относит 

половые преступления к преступлениям средней степени латентности [4, c. 

54].  

По результатам социологических исследований, проводимых 

сотрудниками ВНИИ МВД России, направленных на выявление уровня 

латентности отдельных видов преступлений, общественно опасные деяния 

сексуального характера заняли пятое место по уровню латентности. Доля 

необратившихся составила 39% от общего количества респондентов, 

подвергшихся их совершению [5, c. 360 – 363]. Латентность половых 

преступлений несовершеннолетних значительно увеличивается, если в роли 

жертвы выступает также несовершеннолетнее лицо [10; 11; 12; 19; 20; 21]. 

По наблюдениям О.Н. Гусевой и др., дети и подростки, подвергаясь 

сексуальным злоупотреблениям, чаще всего не рассказывают о случившемся 

ни взрослым, ни ровесникам [6, c. 154; 9; 13; 22; 23]. 

Одной из причин латентности данного вида преступлений иногда 

является личное желание жертвы совершения в отношении нее сексуального 

злоупотребления. 

Несовершеннолетний А., и двое малолетних его друзей неоднократно 

совершали сексуальные действия в отношении двенадцатилетнего Д., 

проживающего с ними в одном поселке. Согласно материалам уголовного 

дела, несовершеннолетний А. осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Действия сексуального характера и акты мужеложства совершались по 

инициативе самого потерпевшего Д., который как - то сам предложил Д., и 

его малолетним друзьям сделать им минет, когда они совместно распивали 

спиртные напитки. Впоследствии Д. стал каждый раз при встрече 

удовлетворять их подобным образом. Однажды, при совершении акта 

мужеложства их обнаружил один из жителей поселка и сообщил в 

правоохранительные органы. Д. под давлением родителей, не желая 

признаться в собственной инициативе во избежание позора и наказания 

родителей, заявил, что А. и его друзья насильно заставили его выполнять их 

сексуальные желания [7]. 

Факты сексуального насилия, совершаемого несовершеннолетними, 

становятся известными чаще всего в тех случаях, когда они влекут более 

тяжкие последствия для жертвы. Например, причинение тяжкого вреда 

здоровью, беременность несовершеннолетней и т.д. До этих печальных 

событий сексуальные злоупотребления несовершеннолетних могут быть 

пролонгированы во времени на достаточно большой срок. 

Сексуальные посягательства, совершаемые несовершеннолетними, 

чаще всего имеют агрессивно насильственный характер, так как 

совершаются с использованием беспомощного состояния жертвы, с 

применением насилия или угрозы его применения, с особой жестокостью по 
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отношению к потерпевшему лицу. 

Зачастую половые преступления несовершеннолетних сопряжены с 

разбоем и грабежом, угрозой причинения смерти или вреда здоровью 

различной степени тяжести. Примерно 15-20% изнасилований 

заканчиваются убийством, в целях скрыть преступление [8, c. 29 - 31]. 

Набойщиков Н.П. отмечает, что сексуальные посягательства 

несовершеннолетних часто сопряжены с хулиганскими действиями, 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью [2]. 
Совершению несовершеннолетними изнасилования и насиль-

ственных действий сексуального характера в отношении своих 

сверстников чаще всего предшествует употребление алкогольных 

напитков или наркотических либо одурманивающих веществ. Данные 

опьянения ликвидируют у виновных сдерживающие императивы по-

ведения, и усиливает тяжесть последствий совершенных ими пре-

ступлений  
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Назначение наказания это один из стержневых этапов осуществления 

правосудия. На данном этапе суд обязан учитывать весь комплекс уголовно-

правовых норм, имеющих значение при назначении наказания, выполнив при 



 241 

этом главную задачу – обеспечение достижения целей наказания: 

восстановления социальной справедливости; исправления осужденного; 

предупреждение совершения преступлений, как самим осужденным, так и 

другими лицами.  

Наказание как основной компонент структуры уголовного права, 

самый острый инструмент в борьбе с преступностью и защите прав и свобод 

человека. И это «палка о двух концах», с помощью которой можно не только 

эффективно защитить нарушенные интересы потерпевшего от преступления 

и назначить справедливое наказание, но вследствие несправедливости 

наказания, покарать невиновного, тем самым нарушив, его права. Наказания, 

как и преступление, сложные элементы в структуре уголовного 

законодательства. В любом случае, органическая связь наказания с 

санкциями норм Особенной части УК РФ, нормами, определяющими его 

систему и виды, условия и правила назначения (освобождения от него), 

понятие и цели, указывают на многоуровневый характер его отражения в 

уголовном законодательстве. Социальная же обусловленность вида и размера 

наказания от характера и степени общественной опасности преступления и 

уровня правосознания судей, во многом зависящего опять-таки от глубины 

их проникновения в содержание названных уголовно-правовых идей, 

свидетельствуют о существовании многочисленных и сложных факторов, 

которые подлежат оценке при назначении наказания. 

Именно поэтому вопрос о назначении наказания всегда представлял 

интерес для Верховного Суда РСФСР и РФ. Так, в  постановлении Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1985 г. «О применении судами РСФСР 

законодательства, регламентирующего назначение мер уголовного 

наказания» подчеркивалось, что законное, обоснованное и справедливое 

наказание является важным средством в борьбе с преступностью, способное 

эффективному исправлению осужденных и предупреждению совершения 

новых преступлений, в связи с чем, суды  должны обратить особое внимание 

на необходимость дальнейшего совершенствования практики  применения 

мер уголовного наказания на основе неукоснительного соблюдения норм 

уголовного законодательства [1].  

 «Как видно из этих и ряда других разъяснений вышестоящих судов, – 

пишет М.Н. Становский, – главным в их содержании является то, что при 

назначении наказания суды в первую очередь должны руководствоваться 

основными принципами уголовного законодательства» [2]. При этом автор 

почему-то выделяет только принцип законности, принцип справедливости и 

принцип гуманизма.  

С.Ф. Милюков отмечает, что «каждое наказание должно обеспечить 

реализацию двух главных принципов уголовного права, находящихся в 

диалектическом противоречии. Во-первых, это принцип справедливости, 

требующий всемерной защиты приоритетных для российского общества 

институтов (личности, собственности, окружающей среды, 

конституционного строя и др.), во-вторых, принцип гуманизма (или как его 

еще называют – экономии репрессии), побуждающий суд назначить 
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виновному предельно мягкое, щадящее его интересы наказание» [3]. 

Г.П. Новоселов утверждает, что «вопрос о принципах решается 

применительно к уголовному законодательству в целом. Из числа 

указываемых в этой связи принципов (законности, равенства граждан перед 

законом, вины, справедливости, гуманизма), в общих началах прямо 

упоминается только принцип справедливости, в то время как другие лишь 

предполагаются. Надо думать, что это не является случайным с той точки 

зрения, что о справедливости наказания можно говорить лишь при условии, 

что оно основано на законе, равенстве граждан перед законом, исходит из 

принципа субъективного вменения, отвечает требованиям гуманизма. В 

конечном счете, главное в данном случае не только то, сколько принципов 

названо, но и то, как они при этом понимаются и соотносятся между собой, в 

каких именно общих началах выражаются» [4]. 

Соглашаясь в целом с данной точкой зрения, отметим справедливость 

как принцип института наказания, не только объединяет общие начала 

назначения наказания, но и выступает основой для реализации остальных 

принципов уголовного права. При этом лишь взятые в совокупности они 

наиболее полно отражают содержание принципов уголовного 

законодательства и выступают наиболее эффективным способом достижения 

справедливости при назначении наказания по конкретным уголовным делам. 

Так, указание в ч. 1 ст. 60 УК РФ на то, что наказание назначается в 

пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части, 

свидетельствует о равенстве граждан, совершивших преступления, 

подпадающие под действие одной и той же статьи Особенной части УК РФ, в 

общих границах уголовной ответственности. Такое равенство в той же мере 

означает и реализацию уравнивающей стороны справедливости. Поскольку 

содержание диспозиций и санкций норм Особенной части формируется под 

несомненным влиянием гуманистических идей, применение этих норм 

одновременно является реализацией принципа гуманизма и 

гуманистического аспекта справедливости, а также принципа вины, ибо 

субъективная сторона – элемент состава всякого преступления. Как, отмечает 

М.Н. Становский «уголовное наказание – это мера государственного 

принуждения, которая может быть применена судом только к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного 

уголовным законом.  В этом смысле уголовное наказание является правовым 

последствием совершения лицом преступного деяния. Без вины невозможно 

назначение наказания, и если суд не установит вину лица в совершении 

конкретного преступления, то такое лицо не может быть подвергнуто 

наказанию. Иными словами, человек не может быть привлечен к уголовной 

ответственности, когда общественно опасное деяние было не только «делом 

его рук», но и продуктом его сознания и воли [5].  Постулат о том, что 

наказание является правовым последствием деяния, основывается и на 

принципе законности, ибо предполагает безусловное соблюдение требования 

о том, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые меры определяются только Уголовным кодексом Российской 
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Федерации. 

В.В. Мальцев отмечает, что «в основе общих начал назначения 

наказания как раз и находится принцип справедливости как принцип 

категории «наказание». В этом своем качестве данный принцип, 

отражающий сущность наказания и выступающий предпосылкой его 

существования, на этом уровне обобщения охватывает идеи равенства и 

гуманизма, вины и законности: уравнивающая и распределяющая 

(гуманистическая) справедливость, вина как субъективное основание 

уравнивающей справедливости и законность как правовая, юридическая 

(нормативная) форма выражения справедливости. Иными словами, 

указанные идеи без принципа справедливости в категории «наказание» 

своего самостоятельного отражения не получают, их значение 

дополнительное. Основное же значение принадлежит принципу 

справедливости. Именно поэтому он один и указан в ст. 60 УК РФ, как раз 

поэтому он и выступает в качестве основания общих начал назначения 

наказания» [6]. 

Глава 10 УК РФ регламентирующая институт назначения наказания 

закрепляет нормы основным предназначением, которых выступает правовое 

обеспечение назначения справедливого наказания по каждому из 

рассмотренных в судах уголовных дел, указанные нормы одновременно 

являются и средством реализации целей наказания, всего гуманистического 

потенциала, которым обладают система наказаний, и санкции норм 

Особенной части УК РФ[10,11,12]. «Наказание, – пишет В.И. Зубкова, – 

может быть признано справедливым только в том случае, если суд назначает 

его с учетом всей совокупности обстоятельств по конкретному делу. Это – 

назначение наказания в пределах соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ, с учетом положений Общей части УК РФ, с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления и личности виновного, 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также с учетом влияния 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. Назначение справедливого наказания также предполагает 

осмысливание и понимание стоящих перед ним целей исправления и 

предупреждения новых преступлений» [7]. 

При этом при решении вопроса о назначении наказания с учетом 

положений Общей части УК РФ должны учитываться, прежде всего, нормы 

главы 10 УК РФ[8,9]. 

Сориентированная совокупность норм, располагающая колоссальным 

гуманистическим потенциалом и непосредственно связанная с общим 

началом, отражается в его содержании всем спектром нравственно-правовых 

идей. Для уяснения же того, что данное начало назначения наказания имеет 

отношение ко всем принципам уголовного права, достаточно обратить 

внимание на его тесную связь с нормами, предусмотренными ст.ст. 1-8 УК 

РФ. Во всех статьях российского уголовного законодательства 

закрепляющих нормы о наказании или влияющие на его пределы, наиболее 

полно отражается гуманистическая и уравнивающая стороны 
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справедливости, то есть содержание уголовно-правовых принципов. 

Подводя итог, отметим, что назначение виновному лицу наказания за 

совершенное им преступление - это ключевая и завершающая стадия 

реализации уголовной ответственности и венец осуществления 

правосудия. Вместе с тем, процесс воплощения в жизнь этого этапа 

правоприменительной деятельности не возможен без учета всего 

комплекса уголовно-правовых норм и его основной структурной 

составляющей – принципов уголовного права. 

 
Список цитируемой литературы: 

 

1. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1985. № 7. С. 5. 

2. Становский М. Н.  Назначение наказания. СПб., 1999.  С. 137. 

3. Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. 

СПб., 2000. С. 151. 

4. Новоселов  Г. П. Назначение наказания // Уголовное право. Общая часть / под ред. И. 

Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. М., 1997. С. 362. 

5. Становский М. Н.  Назначение наказания. СПб., 1999. С. 11. 

6. Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

деятельности. СПб., 2004. С. 495. 

7. Зубкова  В. И. Назначение наказания // Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. 

Учение о наказании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 80. 
8. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций: учебно-методическое пособие [Никуленко 

А.В., Калис Е.Б., Семенов К.П., Тюнин В.И., Чабукиани О.А., Галузо В.Н., Шкеле М.В., 

Яковлев Н.А., Хлебушкин А.Г., Епифанов Б.В., Денисов С.А., Трифонов В.Г., Готчина Л.В., 

Бычков С.Н., Никонович С.Л., Агаев Г.А., Коротков А.В., Тимина Т.Н., Степанов Ю.И., 

Авдалян А.Я. и др.]; под ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко, С.Л. Никоновича. Тамбов-

Санкт-Петербург-Липецк, 2015. С. 345. 

9. Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций: учебно-методическое пособие 

[Епифанов Б.В., Калис Е.Б., Алешина-Алексеева Е.Н., Бычков С.Н., Брусенцева В.А., Агаев 

Г.А., Климов А.С., Степанов Ю.И., Авдалян А.Я., Тюнин В.И., Изосимов С.В., Трофимов 

В.Г., Галузо В.Н., Семенов К.П., Шкеле М.В., Яковлев Н.А., Хлебушкин А.Г., Денисов С.А., 

Зубков О.А., Чабукиани О.А. и др.]; под ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко, С.Л. 

Никоновича. Тамбов-Санкт-Петербург-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. С. 326. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть 

[Авдалян А.Я., Агаев Г.А., Брусенцева В.А., Бычков С.Н., Галузо В.Н., Готчина Л.В., 

Денисов С.А., Дикаев С.У., Калис Е.Б., Климов А.С., Коротков А.В., Кузнецова Н.И., 

Милюков С.Ф., Никуленко А.В., Никонович С.Л., Степанов Ю.И., Трифонов В.Г., Тюнин 

В.И., Чабукиани О.А., Шкеле М.В. и др.] (по состоянию на 4 июня 2014 г.) в 3-х томах.; 

под общ. ред. Л.В. Готчиной, А.В. Никуленко. Тамбов-Санкт-Петербург-Липецк: Изд-во 

Першина Р.В., 2014. Т. 2. С. 206. 

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. [Дикаев 

С.У., Авдалян А.Я., Агаев Г.А., Брусенцева В.А., Бычков С.Н., Галузо В.Н., Готчина Л.В., 

Денисов С.А., Калис Е.Б., Климов А.С., Коротков А.В., Кузнецова Н.И., Милюков С.Ф., 

Никуленко А.В., Никонович С.Л., Степанов Ю.И., Трифонов В.Г., Тюнин В.И., Чабукиани 

О.А., Шкеле М.В. и др.] (по состоянию на 4 июня 2014 г.) в 3-х томах; под общ. ред. Л.В. 

Готчиной, А.В. Никуленко. Тамбов-Санкт-Петербург-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. 

Т. 3. С. 116. 

12. Скориков Д.Г., Бирюков С.Ю., Аминов Д.И., Галузо В.Н., Никонович С.Л., Эриашвили 

Н.Д. Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учеб. 



 245 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М.: 

Юнити-Дана, 2015. 103с. 

 
© О.В. Стрилец 

 

 

 
ГРНТИ  10.81.01 

УДК  343.9 

 

Тимина Татьяна Николаевна Tatiana Timina 

кандидат юридических наук, заместитель 

начальника кафедры уголовного права 

Candidate of Law, Deputy Head of the 

Department of Criminal Law 

Санкт-Петербургский университет МВД 

России 

Saint Petersburg University of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia 

 

МОНИТОРИНГ ПРЕСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Аннотация: в статье анализируются уголовно-статистические 

сведения о состоянии преступности иностранных граждан в Санкт-

Петербурге, динамика миграционного прироста, факторы 

латентности преступности иностранных граждан.  

Ключевые слова: миграция, иностранные граждане, преступность, 

миграционный прирост, латентность.  

 

MONITORING OF CRIME RELATED ON FOREIGN CITIZENS IN 

ST. PETERSBURG 

 
Annotation: the article analyzes the criminal statistical data of crime 

related on foreign citizens of St. Petersburg and the dynamics of a 

migratory gain, latency of crime related on foreign citizens 

Keywords: migration, foreign citizens, migratory gain, crime, latency. 

 

В настоящее время сложилась своеобразная криминологическая 

ситуация, связанная с преступностью иностранных граждан (мигрантов) в 

Санкт-Петербурге. 

Проводя мониторинг состояния преступности мигрантов, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на ряд проблемных вопросов, 

позволяющих нам так или иначе влияющих на криминогенную обстановку в 

городе.  

Под «миграцией» понимается перемещение людей, связанное, как 

правило, со сменой места жительства. Многие исследователи миграции 

дают иное понятие миграции, рассматривая ее с точки зрения либо 

социально-полезного, либо социально-негативного явления (подразумевая в 

данном случае нелегальную и криминальную миграцию), в любом случае 

влияющего на все стороны развития общества: политику, экономику, 

демографию, идеологию, развитие межнациональных отношений. Оказывая 
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 Величина 

миграционного 

прироста, тыс. чел 

Коэффицент 

миграционного 

прироста на 1000 чел. 

2011 58,6 11,9 

2012 74,1 14,85 

2013 100 19,7 

2014 62,1 11,6 

2015 26,3 5 

 

Интересные данные можно почерпнуть при изучении географии 

стран, из которых в большей степени прибывают иммигранты в Санкт-

Петербург. 

Таблица 2. 

Миграционный прирост Санкт-Петербурга за счет граждан иностранных 

государств СНГ [3] 

страна 2015 2014 

Азербайджан 1135 1572 

Армения 1076 973 

Беларусь 3346 4246 

Казахстан 3189 3149 

Кыргызстан 1870 2491 

Молдова 2795 4080 

Таджикистан 2200 9585 

Туркменистан 776 1163 

Узбекистан 4435 28355 

Украина 5506 6506 

  

Анализируя полученные показатели, мы приходим к следующим 

выводам: 

- в 2014 году, наибольшее количество иммигрантов было из 

Узбекистана – 28355, Таджикистана – 9585, Украины – 6506; в 2015 г. – 

наибольшее число иностранных граждан прибыло к нам из: Украины – 

5506, Узбекистана – 4435 и Белоруссии – 3346; 

- традиционно ежегодно практически одинаковое количество 

мигрантов прибывает к нам из Казахстана, Беларуси и Молдовы; 

- значительно меньше стало приезжать людей из Туркменистана, 

Азербайджана, Кыргызстана. 

 Таким образом, на фоне общей убыли легальных мигрантов из Санкт-

Петербурга, наблюдается и изменение национальной принадлежности 

въезжающих лиц, которые на сегодняшний день, в основном, представлены 

узбеками, украинцами и белорусами.  

Следует не забывать о том, что речь шла о данных официальной 

статистики, но в стране также существует проблема нелегальной миграции 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Незаконно прибывшие 
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мигранты не имеют разрешения на пребывание либо проживание на 

территории России. В большинстве случаев они оказываются на 

нелегальном положении в результате незаконного въезда или утраты права 

на пребывание и нежелания добровольно возвращаться на Родину. Они 

могут иметь свои национальные документы, но чаще не располагают ими 

[4]. 

 Реально оценить масштабы нелегальной миграции практически 

невозможно, по данным различных исследований, посвященных данной 

проблеме в последние годы ежегодно в Россию прибывают от 0,5 до 1 млн. 

потенциальных нелегалов.  

Если обратиться к данным уголовной статистики, то в последние годы 

мы наблюдаем динамику незначительного роста общего количества 

зарегистрированных преступлений мигрантов в Санкт-Петербурге [5]. 

Всего иностранными гражданами в Санкт-Петербурге было 

совершено преступлений: в 2011 г. -2026; в 2012 г. - 2100; в 2013г. – 2820; в 

2014 г. – 3000; в 2015 г. – 3529.  

Динамика преступности представлена устойчивым приростом 

показателей по отношению к предыдущему году: 2012 – (+74), 2013 -(+ 

720), 2014(+180), 2015(+529). В 2015 г. сохранилась тенденция роста уровня 

преступности мигрантов (+17, 6% к АППГ).  К концу отчетного периода 

зарегистрировано 3529 преступлений, совершенных иностранными 

гражданами, их доля в общей структуре городской преступности (в 2015 г. 

зарегистрировано 56480 преступлений) составила  6,2%. 

Повышение показателей преступности отмечено в 9 (из 18) районах 

города. Наибольший прирост зарегистрирован в Пушкинском (+81,1%), 

Приморском (+34,9%) и Красногвардейском (+31,9%) районах. 

Снижение зафиксировано в 9 районах. Лучшие показатели в 

Кронштадтском (-50%),  Калининском (-44,3%) и Кировском (-34,7%) 

районах. 

По итогам 2015 года уровень преступности иностранных граждан в 

СПб составил 67,53 на 100 тыс. жителей. 

Почти половина преступлений – 48% совершена гражданами 

Узбекистана, 13,7% - гражданами Таджикистана, 8% - гражданами 

Украины, 6,6% - гражданами Беларуси, 5,2% - гражданами Молдовы. 

Необходимо отметить, что каждое 17-тое преступление совершено в 

отношении таких же иностранцев, а из всех совершенных преступлений в 

отношении иностранных граждан – каждое пятое[7]. 

Несмотря на снижение числа легальных мигрантов, прибывших в 

Санкт-Петербург в последние годы, наблюдается рост фактов 

зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными 

гражданами. Кроме того, следует учесть, что преступность иностранных 

граждан характеризуется высокой латентностью [8,9,10,11,12].  

Таким образом, на преступность иностранных граждан в Санкт-

Петербурге, оказывает влияние не только прирост численности мигрантов, 

но и иные факторы: социально-экономические, политические, 
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межнациональные, идеологические, духовные и прочие. 
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Деятельность защитника в рамках уголовного судопроизводства, 

пожалуй, один из наглядных примеров двусторонности проблемы, поскольку 

не всегда при осуществлении защиты его стремления совпадают с конечной 

целью расследования, а методы и средства, которые он использует, являются 

законными. 

1. В ситуациях, когда деятельность защитника по своей сути не вполне 

соответствует тем задачам, которые на него возложены законом, он 

выступает как субъект противодействия расследованию. Практические 

работники органов следствия и дознания в основной своей массе (83%) 
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склонны относить адвокатов-защитников по уголовным делам к субъектам 

противодействия расследованию.  

В научной литературе по данному вопросу высказывались 

противоположные точки зрения, начиная от характеристики адвоката - 

защитника как особого, ведущего субъекта противодействия во всех случаях, 

[8] поскольку только он участвует в уничтожении, перекодировке 

информации о преступлении[5], до обоснования принципиальной 

правомерности и необходимости противодействия расследованию со 

стороны защитника[1]. Соответственно, сформировалось несколько позиций. 

Первая предполагает разработку тактико-криминалистических средств, 

методов и приемов преодоления противодействия расследованию со стороны 

адвокатов[3,9,10]. Вторая ориентирует на разработку тактики 

профессиональной защиты по уголовным делам с включением ее в систему 

криминалистики [6, 7]. 

Не углубляясь в критику позиций отдельных авторов, заметим лишь, 

что, поскольку противодействие расследованию есть однозначно 

противоправная деятельность, значит любое лицо, преследующее такую 

цель, совершая противоправные действия, автоматически приобретает статус 

субъекта противодействия, независимо от своего процессуального, 

должностного положения и отношения к процессу расследования. И адвокат 

в этом отношении не исключение. А оценочные критерии ведущего или не 

ведущего субъекта противодействия, по всей видимости, базируются на 

результатах обобщения практики, которая, как известно, является, если не 

единственным, то одним из критериев истины. 

По сути, защитник выступает субъектом противодействия 

расследованию в силу осуществления в интересах своего подзащитного 

конкретных действий, выходящих за рамки полномочий, предоставленных 

ему законом (Имеются ввиду: УПК РФ, Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; Кодекс 

профессиональной этики адвоката, или злоупотребляя ими). Например, 

затягивание защитником и его подзащитным процесса ознакомления с 

материалами уголовного дела. В целях противодействия расследованию 

защитник, как показывает практика, может: 

- осуществлять связь между соучастниками преступной деятельности; 

- распространять информацию, составляющую тайну следствия; 

- нарушать процесс производства следственного действия: прерывать 

его ход, задавать вопросы без разрешения следователя, отвечать вместо 

обвиняемого на вопросы и т.п.; 

- помогать обвиняемому в выработке позиции противодействия 

расследованию, корректировать его поведение, показания; 

- выступать «промежуточным звеном» при оказании воздействия на 

участников уголовного процесса и т.д. 

Наиболее очевидной проблема оказания противодействия 

расследованию со стороны защитника стала в связи с распространением 

организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономики и 
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повсеместной практикой оказания адвокатами услуг ОПГ и ОПС на 

постоянной основе. Нередко защитник выступает одним из наиболее 

активных создателей системы криминализированных связей – например, 

участвуя в формировании прямых или опосредованных коррумпированных 

связей руководства организованной преступной группы с руководителями 

правоохранительного подразделения; в подкупе участников уголовного 

процесса. Поэтому при угрозе разоблачения группы он готов немедленно 

включиться в работу и сделать все для обеспечения безопасности ее членов и 

особенно ее лидера, а в известной мере и своей. Вопреки конституционным 

принципам и положениям уголовно-процессуального законодательства, 

такие защитники позволяют себе до суда, используя средства массовой 

информации, оправдывать обвиняемого, дискредитировать следователя и 

прокурора, игнорировать требование о тайне следствия.  

Адвокатов - субъектов противодействия расследованию по делам об 

ОПД Ю.П. Гармаев предложил классифицировать на так называемых 

«вовлеченных» адвокатов - членов ОПГ (ОПС), выступающих не только в 

качестве защитника по уголовным делам, но и как соучастники 

преступлений, совершаемых преступным формированием; и 

«коррумпированных» адвокатов – состоящих в коррупционных связях с 

должностными лицами суда и (или) правоохранительных органов – 

представителей стороны обвинения[3]. На наш взгляд, можно выделить еще 

третью группу. Это так называемые «универсалы», что подразумевает 

объединение в одном лице возможностей первого и второго. 

Свою негативную роль играет и то, что значительная часть 

сегодняшних защитников по уголовным делам - это бывшие сотрудники 

правоохранительных органов (следователи, дознаватели, оперативные 

работники), обладающие комплексом знаний не только в области 

соответствующего законодательства, но и о средствах и методах 

деятельности правоохранительных органов, в том числе и негласной, ее 

возможностях, особенностях и иерархии внутренних отношений в 

конкретных подразделениях. Они имеют возможности по использованию 

связей с бывшими коллегами в интересах противодействия[15;17]. 

В этой связи проявляется проблема «обслуживания» адвокатами 

определенного следственного подразделения, когда защитники, получают 

работу за определенный процент от гонорара. Возможность такого адвоката в 

плане защиты по делу, зависит от возможности клиента по оплате его услуг. 

В этой ситуации следователь советует конкретного адвоката, с которым у 

него заранее согласованы противоправные цели и средства их достижения, и 

который подсказывает клиенту соответствующую избранной цели линию 

поведения. При этом очевидно, что сотрудники правоохранительного органа, 

приглашающие для участия в деле таких адвокатов, сами, по сути, 

провоцируют последующее противодействие с их стороны, оказываясь при 

этом нередко соучастниками в его реализации. 

Следует обратить внимание на законодательное усиление позиции 

защитника. Имеются ввиду, прежде всего, отдельные нормы уголовно-
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процедурный порядок для совершения действий по собиранию доказательств 

адвокатом-защитником не предусмотрен.  

Так, право на самостоятельное собирание доказательств участник 

уголовно-процессуальной деятельности имеет в том случае, если: а) УПК 

дозволяет ему те или иные процессуальные действия, направленные на 

обнаружение и закрепление информации, сведений о фактах; б) УПК признает 

результаты данных действий доказательствами по уголовному делу. Если же 

субъект не имеет таких полномочий, а вынужден обращаться к иному, 

уполномоченному лицу с просьбой интерпретировать имеющуюся у него 

информацию в полноценные доказательства, то такой субъект не собирает 

доказательства, а лишь содействует в их собирании. 

В связи с этим, прямо скажем, некорректно рассматривать защитника в 

качестве субъекта собирания доказательств. Реализация права защитника 

собирать доказательства в досудебных стадиях опосредована через 

соответствующих участников уголовного судопроизводства, а именно через 

дознавателя, следователя и прокурора, поскольку ч.1 ст. 86 УПК РФ именно 

на данных лиц возлагает обязанность собирать доказательства путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ. Таким образом, оформление протоколов всех 

следственных и иных процессуальных действий на стадии предварительного 

расследования, которые допускаются УПК в качестве доказательств по 

уголовному делу, предоставлено исключительно участникам уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, указанным в ч. 1 ст. 86 УПК РФ. 

Как следствие, закон с одной стороны, в ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

перечисляет, что именно признается доказательствами, право собирать и 

представлять которые предусмотрено и для защитника, а в ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ в перечне доказательств по уголовному делу не содержит пункта, 

определяющего порядок признания представленных защитником материалов 

в качестве доказательств. 

Некоторые ученые весь перечень ч. 3 ст. 86 УПК относят к разряду 

иных документов, которые на основании п. б ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

рассматриваются также в качестве доказательств по делу [12]. Однако для 

того, чтобы полученные защитником на стадии досудебного производства 

предметы, документы, сведения и пр. приобрели статус доказательств по 

делу, защитник должен обратиться к участникам процесса, осуществляющим 

уголовное преследование, с ходатайством о приобщении собранных 

материалов к уголовному делу в качестве иных документов. 

Разрешение заявленного ходатайства предусмотрено ст. ст. 119-122 

УПК РФ, согласно которым лица, производящие расследование, могут 

удовлетворить, а могут и отказать в удовлетворении заявленного защитником 

ходатайства. В итоге защитник, по усмотрению вышеуказанных лиц, может 

лишиться возможности использовать в материалах уголовного дела, 

оправдывающие его подзащитного доказательства. 

В рамках встречи Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека с Президентом Российской Федерации Владимиром 
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Путиным, которая состоялась 1 октября 2015 года, член Совета 

Т.Г.Морщакова – судья Конституционного суда РФ в отставке, советник 

Конституционного суда РФ, рассматривая вопрос о несоразмерности  прав 

сторон уголовного процесса, обратила внимание на то, что процессуальные 

гарантии равноправия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 

требуют существенного укрепления, что сегодня ущемляются многие права 

(процессуальные и социальные), которыми может и должен пользоваться 

адвокат-защитник. 

На практике адвокатов пытаются отстранить от осуществляемой ими 

защиты, если они кажутся мешающими; стараются иметь их в «карманном» 

статусе; подвергают необоснованно, вопреки существующему иммунитету 

таким принудительным процессуальным мерам, как проведение у них 

обыска, изъятие документов, что прямо нарушает предполагаемую 

конфиденциальность всего того, что они делают по поручению своих 

клиентов в конкретном уголовном деле. Более того, адвокатов пытаются 

допрашивать как свидетелей по делам их клиентов и даже привлекать к 

уголовной ответственности» [13].  

Возвращаясь к проблеме собирания доказательств, отметим, что в 

числе путей решения указанной проблемы ученые и практики предлагают 

следующие: 1) дать защите возможность вести собственное «параллельное 

расследование» с оформлением юридически значимых результатов в виде 

«заключения», которое наряду с другими представленными адвокатом 

документами должно направляться в суд вместе с уголовным делом и 

обвинительным заключением, составляемым следователем [14]; 2) передать 

право собирать доказательств независимому от сторон органу юстиции – 

участковому судье (как в Германии) или судебному следователю (как во 

Франции). При этом органы уголовного преследования, лишаясь этих 

процессуальных полномочий, уравниваются со стороной защиты. Стороны 

лишь принимают участие в доказывании [4; 16]. 

Рассматривается и другой вариант решения проблемы, -  внести в ст. 74 

УПК РФ дополнения о том, что предусмотренные в ч.3 ст. 86 УПК РФ 

сведения, собранные адвокатом, должны приобщаться к материалам 

уголовного дела путем письменного уведомления о предоставлении в 

распоряжение уполномоченных должностных лиц перечня собранных 

сведений по делу[18;19;20;21]. Помимо этого, дознаватель, следователь и 

прокурор должны обладать, не правом приобщать, представленные 

защитником сведения, а наделяться законом, обязанностью приобщать 

последние к материалам уголовного дела, и только уже после этого 

производить проверку и оценку собранных защитником сведений. 

Изложенное дает основания для вывода о том, что в рамках стадии 

предварительного расследования стороне защиты (в т.ч. и защитнику) 

реализовать в полной мере присущие ей процессуальные функции, в том числе 

связанные с формированием доказательственной базы, затруднительно.  

В то же время, в судебном производстве, особенно при производстве в 

суде первой инстанции, наблюдается максимальное проявление принципа 
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состязательности сторон. Так, инициатива о приобщении к делу нового 

доказательства может в равной степени исходить как от представителей стороны 

обвинения (в том числе государственного обвинителя), так и от представителей 

стороны защиты (прежде всего, защитника). Заявляя данное ходатайство, 

сторона обвинения или защиты должна его обосновать. В результате суд может 

удовлетворить такое ходатайство, либо отказать в его удовлетворении. При этом, 

в соответствии с ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении 

ходатайства в допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или 

специалиста, уже явившегося в суд.  

При этом защитник в судебном следствии может предъявить в качестве 

доказательств и ту информацию, которая не была исследована (по различным 

причинам) в процессе досудебного производства. В частности, в судебное 

заседание могут быть вызваны новые свидетели, эксперты или специалисты, 

истребованы вещественные доказательства или документы (ч. 1 ст. 271 УПК 

РФ). Получается, что положения ст.ст. 74 и 86 УПК РФ, сформулированные 

универсально для всех стадий уголовного процесса, на этапе судебного 

следствия в суде первой инстанции получают более широкую 

интерпретацию.  

Изложенное позволяет заключить, что проблема законной и 

незаконной деятельности защитника, его рассмотрения в качестве 

возможного субъекта противодействия расследованию или исключительно 

субъекта формирования доказательственной информации, использующего 

только легитимные средства и методы – вопрос гораздо более глубокий, чем 

кажется на первый взгляд, зависящий от множества объективных и 

субъективных факторов, и индивидуальный в каждом отдельном случае. 
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ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

РАБОТНИКАМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ И СЛЕДСТВИЯ ПРИ 

РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ 

ОТКАЗЕ В ЭТОМ 

 
Аннотация: в статье рассматривается порядок оценки и 

использования материалов инвентаризации. 

Ключевые слова: инвентаризация; недостача; документы; оценка; 

уголовное дело. 

 

EVALUATION AND USE OF MATERIALS INVENTORY EMPLOYEES 

OF BODIES OF INQUIRY AND INVESTIGATION WHEN DECIDING 

WHETHER TO INITIATE CRIMINAL PROCEEDINGS OR REFUSE TO 

DO SO 
 

Annotation: this article descrides how to use the evaluation and inventory of 

materials 

Keywords: inventory, loss, documents, evaluation of the criminal case. 

 

При выявлении недостачи (излишка), явившихся следствием 

злоупотребления (или халатного отношения материально-ответственного 

лица к исполнению своих служебных обязанностей), а также при 

обнаружении крупных недостач (независимо от того установлены или нет 

причины их образования), [1] виновное лицо отстраняется от работы и на 

сумму недостачи ему предъявляется гражданский иск. При этом 

руководитель предприятия обязан в пятидневный срок направить дело в 

правоохранительные или судебные органы, где оперативный работник в 

десятидневный, а следователь в соответствии со ст. 144 УПК РФ в 

трехдневный срок должны принять решение о возбуждении уголовного 

дела[12] и собрать следующие документы: 

1) заявление о недостаче, растрате, хищении, подписанное руководи-

телем предприятия (возможны заявления коллектива, рапорт оперативного 

работника со ссылкой на материалы оперативной разработки и др; 

2) материалы инвентаризации и первичные документы, подтвер-

ждающие факт недостачи (излишков), злоупотреблений, хищений, совер-

шенных материально-ответственными лицами; 

3) материалы служебного расследования, проведенного на основании 

решения собрания учредителей (коллектива) и ходатайство предприятия 

(учредителей) о признании их гражданским истцом; 

4) документы, представленные материально-ответственными лицами, 

но не принятые к зачету бухгалтерией, а равно документы, вызывающие 
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сомнение в их правдивости, т.е. содержащие подчистки, травления, пере-

черкивания, недопустимые исправления и т.п.; 

5) объяснение работников бухгалтерии предприятия (членов 

инвентаризационной комиссии), почему документы, представленные 

материально-ответственными лицами в свое оправдание, не были приняты и 

в каком отношении они являются подложными[2]; 

6) объяснение материально-ответственных лиц проверяемого 

предприятия по обстоятельствам допущенной ими недостачи, излишка, 

растраты или совершения кражи, хищения; 

7) договор о материальной ответственности лиц, допустивших недос-

тачу (излишек), растрату или совершивших кражу, хищение. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только 

с работниками, достигшими 18-летнего возраста. Договоры заключаются со 

следующими категориями работников: заведующими складами и 

кладовщиками экспедиторами, заведующими хозяйством, комендантами, 

заведующими магазинами, продавцами и буфетчиками; 

8) выписка из трудовой книжки с данными о трудовой деятельности 

материально-ответственных лиц (не увольнялись ли за утрату доверия 

коллектива, не были ли ранее судимы и пр.); 

9) материалы из различных контролирующих инстанций (налоговая 

инспекция, полиция, администрация по месту регистрации предприятия, 

комитеты по защите прав потребителей и др.), содержащие информацию о 

подозреваемых (обвиняемых) материально-ответственных лицах[3]; 

10) приказы о поощрениях, взысканиях, перемещениях по службе 

материально-ответственных лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

злоупотреблений: растрате, краже, хищении; 

11) характеристик по месту работы, месту жительства (круг, связей, 

отношение к спиртным напиткам, наличие недвижимости и пр.); 

12)  справка о наличии (или отсутствии) судимостей. 

Оперативный работник ОЭБ и ПК, следователь согласно ст. 88 УПК 

РФ должны дать всестороннюю и объективную оценку собранным 

материалам с учетом данных инвентаризации[11;13;14;15;16;17;18;19;20]. 

При оценке указанных выше материалов в связи с решением вопроса о 

возбуждении уголовного дела или отказе в этом работники 

правоохранительных органов должны определить: 

- своевременно ли произведена инвентаризация и соблюдены ли 

требования, предъявляемые к ней; 

- правильно ли оформлены материалы инвентаризации (нет ли под-

чисток, не оговоренных исправлений, все ли подписи в наличии); 

- все ли документы, подтверждающие размер материального ущерба, 

приложены к акту инвентаризации; 

- правильно ли произведен расчет естественной убыли и зачет 

пересортицы и применены цены; 

- возмещен ли материальный ущерб (кем, когда, в каком размере); 

- подтверждают ли другие доказательства, собранные по делу, резуль-



 260 

таты инвентаризации; 

- выявлены ли причины и условия, способствующие совершению 

злоупотреблений, краж, хищений. 

Оперативные работники ОЭБ и ПК и следователи при проверке 

материалов инвентаризации могут обнаружить следующие 

распространенные искажения [4]результатов инвентаризации: 

1) внесение (дописка) в инвентаризационную опись несуществующего 

товара или денег; 

2) заимствование товаров или денег у других предприятий и отдельных 

лиц на время инвентаризации[5]; 

3) перенесение учетных данных в инвентаризационную опись без 

проверки фактических остатков товаров в натуре; 

4) искажение важнейших признаков товара, включение в опись 

низкосортных товаров под видом высокосортных либо списанных с подот-

чета товаров, или дважды один и тот же товар[6]; 

5) занижение остатка товаров в учетных документах путем списания 

его в расход (на отпуск) по бестоварным накладным на возврат товара на 

базу или отправку его в другую организацию; [7] перекрытие недостач одних 

видов материальных ценностей излишками по другим видам; 

6) предъявление подложных документов (полностью или частично) на 

отпуск товара, и сохранных расписок о сдаче его на временное хранение в 

какую-либо организацию (например, предприятию-покупателю); 

7) включение в опись товаров, поступивших на склад, но не 

оприходованных на момент инвентаризации; 

8) завышение (или занижение) итоговых сумм в описи и естественной 

убыли в расчете, а также списание товаров под видом их порчи; 

9) не соблюдение принципа внезапности, проведение инвентаризация 

не полным составом, допуск исправлений. 

10) недооприходование части товара, составление подложных счетов 

на недостачу поступивших товаров; 

11) умышленное завышение или занижение цен, или норм естественной 

убыли на товары, [8] необоснованный взаимный зачет излишков и недостач в 

результате пересортицы. 

Для того, чтобы удостовериться в правильности выводов 

инвентаризации, оперативный работник должен опросить, следователь 

допросить членов комиссии и материально-ответственных лиц [9]. 

Как свидетельствует оперативно-следственная практика, материально-

ответственные лица обычно отрицают факты недостачи или излишков[10], 

ссылаются на то, что члены инвентаризационной комиссии неправильно 

определила фактический остаток, так как: 

- не производили точного и сплошного пересчета, измерения и 

взвешивания товарно-материальных ценностей; 

- неправильно исчислили сумму имевшей место естественной убыли 

или произвели зачет пересортицы; 

- не учли каких-либо товарно-транспортных накладных, карточек 
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       Хищения на транспорте совершаются как с использованием 

документов на право получения, перевозки и сдачи грузов, так и без их 

оформления. Объектами хищений являются материальные ценности (грузы, 

бензин, горюче-смазочные материалы и др.) и денежные средства. 

        Хищение грузов без использования документов чаще всего 

совершаются при их перевозке или перевозке, или приемке. В соответствии с 

уставом железных дорог многие грузы при выдаче получателю проверяются 

приемосдатчиками по весу, количеству мест, качеству и др.  В случае 

обнаружения недостачи в пределах норм естественной убыли коммерческий 

акт не составляется, а делается отметка на обратной стороне накладной на 

перевозку груза о фактическом количестве выданного груза [12; 13; 15]. 

       В отдельных случаях представители грузополучатели (экспедиторы, 

заведующие складами, кладовщики) по взаимному сговору с 

приемосдатчиками железной дороги делают в накладной отметку о не 

существующей недостаче в пределах норм убыли.  Созданные таким образом 

«излишки» груза похищаются. Иногда при выгрузке груза оказывается 

больше, чем это указано в сопроводительных документах.  Чаще всего это 

происходит из-за ошибок, допущенных грузоотправителями при заполнении 

документов, при взвешивании груза, пересчете мест и т.п.  Расхождения 

между указанным в документе и фактическим весом нередко составляет от 5 

до 20%. При обнаружении излишков должен составляться коммерческий акт. 

Однако расхитители этот акт не составляют, а неучтенный груз похищают 

или передают в торговую сеть для реализации. 

        К такому же способу хищений преступники прибегают и тогда [11], 

когда на станцию назначения прибывают с поврежденными пломбами 

(кузовами) и когда в пути следования был составлен коммерческий акт или 

акт общей формы.  Повреждения пломб, вагонов или его конструктивных  

элементов (решеток, люков и т.п.) совершают нередко в целях последующего 

хищения грузов составители поездов, осмотрщики вагонов, кондукторы и 

другие работники железной дороги при выполнении своих служебных 

обязанностей.  
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       Для выявления способов совершения хищений оперативный работник, 

следователь должны произвести осмотр [17; 18; 20;21] вагонов,  контейнеров, 

тары, в которой перевозился груз, и назначить инвентаризацию. При осмотре 

можно установить приемы по изъятию и сокрытию хищений груза,  а 

именно: срыв пломбы, нарушение правил пломбирования (слабый или  

неполный оттиск,  свободное движение пломбы по проволоке),  отжим двери, 

снятие люков, вентиляционных блоков, повреждение вагонов, следы 

маскировки поврежденных мест и др.  Результаты осмотра оформляются 

протоколом. 

       Для определения  количества  похищенного груза следователь должен 

назначить внезапную инвентаризацию. Ее результаты оформляются актом. 

Типичными приемами сокрытия хищений документами на железнодорожном 

транспорте являются: 

       - составление подложных коммерческих актов на не существующую 

недостачу или порчу груза (с отнесением убытков на ответственность  

поставщика); 

       - разъединение перевозочных документов от груза; 

       - переадресовка грузов.  Чаще всего первичные документы с 

материалами ведомственного расследования поступают  в  распоряжение  

следователя (работников линейных органов милиции) от руководителей 

железнодорожных  служб [2].   

Однако  при наличии  сведений о хищении грузов следователь на 

основании статьи 183 УПК РФ может произвести выемку документов, а на 

основании статьи 144  УПК РФ назначить документальную ревизию[16]. 

Изъятию в первую очередь подлежат:  коммерческие  акты;  дорожные 

ведомости;  вагонные листы; накладные на перевозку грузов и другие 

документы. При анализе этих документов следователь должен установить: 

       - значился ли груз в количестве,  указанном в дорожной ведомости, 

принятым  на железнодорожной станции назначения или полученным 

покупателем; 

     - если груз не доставлен грузополучателем, то куда он доставлен и как 

реализован (кто допустил разъединение документов и груза или 

переадресовку груза); 

     - каким путем сокрыто хищение груза; 

     - какие  условия на железной дороге способствовали  хищениям груза. 

     Для выяснения  этих и других обстоятельств, следователь может 

прибегнуть к помощи специалиста-бухгалтера,  ознакомиться с порядком 

хранения и выдачи документов, произвести допрос работников 

железнодорожного транспорта, участвовавших в погрузке, перевозке, 

разгрузке и сдаче груза (диспетчеров, грузчиков, весовщиков, осмотрщиков и 

др.). 

      При изучении полноты  и  доброкачественности  изъятых  

документов специалист-бухгалтер  может  установить обстоятельства,  

которые могут быть использованы при разработке версий, а, именно: 

     - большинство коммерческих актов составлено на одной и той же 
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железнодорожной станции; 

     - большинство коммерческих актов составлено на грузы, поступившие 

в адрес одного и того же предприятия-покупателя; 

     - подписи одних и тех же лиц в большинстве коммерческих актов; 

     - другие детали,  которые могут свидетельствовать  о  подложности 

коммерческих актов.  Так,  при взвешивании груза на вагонных весах вес 

определяется округленно, поэтому вес груза должен оканчиваться на цифры  

"0" или "5" .  

       Другие цифры на весах не фиксируются, и наличие их в акте может 

указывать на его фиктивность. Данные о  недостачах и хищениях при 

перевозке грузов отражаются в отчетности железной дороги об утратах 

грузов при  перевозках.  Знакомство  с этой формой отчетности позволяет 

определить, как обстоит дело с сохранностью перевозимых грузов. 

 Назначая документальную  ревизию оперативный работник,  

следователь для выявления способов хищений должны рекомендовать 

ревизору следующие приемы  исследования документов и учетных 

данных[10;19]: 

     а) сопоставление коммерческих актов с  препроводительными  

документами (счетами-фактурами, дорожными ведомостями, вагонными 

листами и др.) и данными оперативного учета (книгами прибытия груза,  

карточками складско учета, сверку документов на перевозку учета 

грузополучателей и др.); 

     б) сверку документов на перевозку с данными о таре (вместимостью 

вагона, контейнера), в которой груз перевозился; 

     в) проверку взаиморасчетов по перевозке грузоотправителя,  

грузополучателя и железной дороги. 

     Задание ревизору: 

     1. Установить  полноту  и  своевременность приема и оприходования 

груза грузополучателем (указывается наименование и время); 

     2. Проверить правильность оформления недостачи и порчи груза 

коммерческими актами (указывается наименование станции и груза); 

     3. Определить, какие нарушения установленных правил были 

допущены при перевозке грузов по железной дороге [9]. Ими могут быть: 

     - отступление от установленного порядка приемки грузов; 

     - подача неисправных вагонов под погрузку; 

     - неправильное  размещение  контейнеров на платформе (зазор между 

контейнерами 70 и более см.); 

     - не соблюдение инструкции о пломбировании вагонов; 

     - бездокументальная отправка вагонов на промежуточных станциях; 

     - некачественное проведение коммерческой проверки; 

     - ненадлежащая охрана груза в пути следования (например, перевозка 

военной автотранспортной, сельскохозяйственной техники и иных грузов без 

стрелков ВОХР) и др. 

     В автотранспортных предприятиях типичным способами сокрытия хи-

щений являются приписки объемов выполненных  работ  и  тонно-километ-
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ров. Чаще  всего приписки допускаются при перевозке товаров с 

железнодорожных станций,  перевозке грузов,  который отпускается и 

принимается без взвешивания (земля, песок, щебень и т.п.) и при обратных 

междугородних рейсах.  Нередко к приписке прибегают заказчики с  тем,  

чтобы  скрыть штрафы за простой транспортных средств под погрузкой или 

выгрузкой, за недогруз, использование транспорта в личных или корыстных 

целях. Приписки совершаются в путевых листах и товарно-транспортных 

накладных путем: 

      - вписания фиктивных операций или завышения перевезенных грузов, 

расстояния перевозок, количества рейсов, отработанных часов и др. 

      - составления  неправильного расчета стоимости перевозок,  

представления подложных свидетельств о классности водителей и др. 

       В автотранспортных  предприятиях установлены два основных 

показателя отчетности, от выполнения которых зависит размер фонда 

материального поощрения и премий.  Это выполнение плана объема 

перевозок и прибыли. Пользуясь тем, что в отчетности нет разграничения 

показателей по видам  перевозок,  отдельные руководители планируют и 

выполняют только наиболее выгодные с точки зрения для хозяйства объемы 

и стоимости  перевозок [8]. Например, сокращают объем перевозок по 

обслуживанию пассажиров и увеличивают объем более выгодных перевозок 

по  обслуживанию  туристов. 

       Эти приписки влекут за собой незаконную выплату заработной платы, 

премий и отчислений в фонды материального поощрения.  Так, например, 

при расследовании злоупотреблений в Воронежском грузовом 

автотранспортном предприятии установлено 158 товарно-транспортных 

накладных и путевых листов на якобы произведенные перевозки грузов.  На 

основании этих документов автотранспортное предприятие получило с 

различных организаций свыше 550 тыс.  руб. Из этой суммы 22 водителям 

незаконно были выплачено в виде заработной платы, премий, и 

командировочных более 150 тыс. руб. 

      Кроме незаконной выплаты денег приписки влекут хищение бензина.  

Производство следственных действий следует начинать с анализа 

полученных материалов,  а так же допроса ревизоров,  лиц непосредственно 

занятых  выдачей документов[14]. 

 При этом следователь должен определить, какие документы нужно изъять 

и приобщить к делу дополнительно[1]. Ими, как правило, являются:  

товарно-транспортные накладные,  путевые листы, расчетные ведомости на 

выдачу заработной платы,  премий,  талоны не бензин и  др. 

Большую роль при анализе,  допросах выемке и осмотре документов 

играет специалист-бухгалтер[6]. Для полного и всестороннего выявления 

приписок объема выполненных работ  и  тонно-километров  следователь 

может назначить документальную ревизию,  а в отдельных случаях  тех-

ническую  и  судебно-бухгалтерскую экспертизу. При назначении ревизии 

ревизору следует  рекомендовать  следующие методы проверки: 

       а) сопоставление товарно-транспортных накладных с путевыми 
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листами  и  документами о количестве груза,  принятого получателем;  

      б) сверка товарно-транспортных накладных с данными о таре и  

расходе  бензина.  Для  выявления завышения тоннажа перевозимых грузов 

за счет веса автомобиля следует произвести контрольный перевес груза.  Он 

может быть сделан в момент вывоза груза от отправителя или при выгрузке у 

получателя[7]. 

       Завышение тоннажа устанавливается путем сопоставления 

фактического веса груза в кузове автомашины с данными о весе груза, 

указанными в товарно-транспортной накладной. Результаты проверки 

оформляются актом. В автохозяйствах учет горючего ведется дважды: в 

месячных отчетах о  выдаче  талонов  на бензин и отчетах о списании 

бензина за месяц по путевым листам. Размер приписки и количество 

похищенного бензина можно установить путем сличения этих форм от-

четности, сверкой сведений о количестве выданных водителю талонов и 

горючего с показаниями спидометра. 

       Задание ревизору: 

       а) Установить  имеется ли в товарно-транспортных накладных 

завышение объема и стоимости перевозок грузов, какие виды перевозок 

фактически не выполнялись,  но включены в перевозочные документы, как 

распределялась излишне полученная заработная плата и  премии  

(указывается предприятие и срок); 

       б) Определить соответствует ли списанное  количество  бензина  и 

горюче-смазочных материалов фактическому объему перевозок (указыавется 

предприятие, виды перевозок и период)? 

       Способы сокрытия хищений денег,  вырученных  от  продажи  

билетов, сводятся к следующему: 

       а) недопоказу их в книге продажи билетов;   

       б) использованию билетов с истекшим сроком годности;  

        в) нарушению порядка оплаты стоимости неиспользованных 

пассажирских билетов  и др.  выплат из кассы;  

        г) оформлению фиктивных отправок грузов;   

       д) учинению подлогов в документах при  оплате  перевозок багажа;   

       е)  завышению стоимости перевозок грузов в адрес частных лиц.   

Для установления изъятия денег и способа  сокрытия  хищений 

следователь должен назначить документальную ревизию. Ревизору следует 

рекомендовать следующие приемы контроля: 

       - арифметическую проверку данных отраженных в книге продажи  

пассажирских билетов.  При совершении хищений денег расхитители 

недопоказывают их путем уменьшения частных и итоговых сумм в графе  

"взыскано" в книге и отчете о продаже билетов.  

Для выявления присвоения денег ревизор должен сопоставить записи о 

суммах денежной выручки в книге продажи билетов с корешками бланков 

пассажирских билетов,  а затем произвести арифметический подсчет 

итоговых сумм выручки в книге  и  сверить полученные данные с данными, 

указанными в кассовых отчетах; 
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       - встречная проверка корешков багажных квитанций и квитанций  

разовых  сборов (для выявления подлогов в этих документах).  Расхитители 

(кассир,  проводники и др.) нередко похищают денежные средства,  

уплаченные за перевозку багажа и услуги.  Сверка корешков квитанций и 

квитанций разовых сборов позволяет определить размер хищения денег и 

круг лиц причастных к хищению; 

       - взаимный контроль документов по учету контрольных билетов и 

выручки от продажи (для выявления подлогов в этих документах) сводится к 

следующему: 

       а) сопоставлению  данных контрольных лент с данными книги 

продажи пассажирских билетов пригородного сообщения 

билетопечатающими  автоматами  и  журналами  учета  продажи билетов: 

       б) сверка в записи отчета о движении билетов и выручки с данными, 

указанными в билетно-учетных и контрольных листах. 

      Хищение кассовой выручки иногда совершаются путем внесения 

подлогов только в кассовые отчеты без соответствующих изменений  в  

учетных документах [4] (книгах,  журналах,  билетно-учетных и контрольных 

лентах). Совершению хищению способствует то, что работники бухгалтерии, 

ссылаясь на недостаток времени,  не сверяют данные отчетов о выручке с 

записями в журналах показаний денежных счетчиков,  контрольных лентах и 

др. документах.  Сверка указанных документов позволяет точно определить 

даты и суммы хищений[6]. 

        Задание ревизору: 

        1. Установить соответствует ли количество денег сданных  в  банк 

фактически полученной выручки от продажи билетов (указывается станция, 

фамилия кассира и период)? 

      Хищению денежных средств, преступниками в различных 

транспортных организациях из кассовой выручки способствуют: 

      - недостатки в подборе и расстановки кадров (например,  

утверждением в должности кассира лиц, уволенных в связи с недоверием); 

      - слабый контроль и нарушение порядка учета  выручки  от  продажи 

билетов и квитанций; 

      - конструктивные несовершенство касс-копилок и др. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза может быть назначена в случае, 

когда выводы документальной ревизии вызывают сомнение в их 

правильности; когда ревизор применил не все методы исследования 

документов, которыми могли быть обнаружены факты подлогов и 

фальсификаций и др.  С ее помощью исследуется размер материального  

ущерба,  причиненный недостачей или хищением,  круг виновных лиц,  

время,  место и способ присвоения денег и  груза, обоснованность списания 

недостачи на естественную убыль, в случае отклонений от установленных 

правил ведения учета и осуществления контроля и др.[3]. Выводы судебно-

бухгалтерской экспертизы оформляются заключением эксперта. 
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При расследовании преступлений допрос считается самым 

распространенным следственным действием. Поэтому, вполне закономерно, 

что процессуальным и тактико-криминалистическим проблемам его 

организации и производства посвящено огромнее количество публикаций 

различного объема и качества. Являясь разновидностью профессионального 

общения, допрос тесно связан с психологией отношений допрашивающего и 

допрашиваемого, а также иных лиц, участвующих в данном следственном 

действии (адвоката, специалиста, переводчика и др.), в связи с чем, 

психологическим аспектам допроса также, посвящено достаточно много 

исследований в рамках юридической психологии. 

Можно утверждать, что концептуальные основы психологических 

аспектов допроса как вида деятельности в отечественной науке были 

заложены во второй половине прошлого века такими учеными как  Имре 

Кертэс, А.Р. Ратинов, Г.Г. Доспулов, Н.И. Порубов и др. Количество 

посвященных допросу работ различного уровня (монографий, диссертаций, 

учебных и методических пособий, а также публикаций в периодических 

изданиях), изданных за более поздний период идет уже на тысячи. 

Многие из этих работ заслуживают высокой оценки. В тоже время, 

рассматриваемая проблема остается актуальной и востребованной, как с 

точки зрения практики, так и сточки зрения дальнейших теоретических 

исследований. Проведенные нами исследования показали, что на практике, 

допрос остается следственным действием, вызывающим наибольшие 

затруднения, значительные эмоциональные и психические затраты. В этом 

плане показательным является нежелание использовать средства аудио-, 

видеозаписи допроса (при всех тех, признаваемых, положительных 

моментах, которые она дает) из-за неуверенности в собственных 

возможностях организовать и провести данное следственное действие без 

ошибок. 

По нашему мнению, отчасти, причина данного противоречия 

(огромного объема публикаций по теме допроса, с одной стороны, и 

проблем, вызванных недостаточным пониманием того, что и как следует 

делать на практике, с другой) кроются в следующем. Как уже было сказано 

выше, проблемы психологии допроса лежат в сфере исследований 

юридической психологии и криминалистики. Если рассматривать 

криминалистику с трех сторон: как науку, как учебную дисциплину и с точки 

зрения практической деятельности, можно отметить, что, несмотря на  

подробную проработанность различных аспектов в науке, в процессе 
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обучения дается лишь общее представление о вопросе. В результате, 

выпускники (даже если они хорошо учились) знают термины, классификации 

и т.п., но не всегда имеют представление как им применить полученные 

знания на практике.  

Практические занятия и деловые игры, которые призваны исправить 

этот недостаток, в силу ряда причин (ограниченности во времени и т.п.), не 

всегда могут справиться с данной задачей. К тому же, в большинстве 

случаев, много внимания уделяется формальной стороне – соблюдению 

процессуальных требований, заполнению протокола и т.п., что конечно 

необходимо, но недостаточно, если целью допроса является получение 

информации или другого значимого для расследования результата, а не 

просто дополнение уголовного дела неинформативным протоколом допроса 

«чтобы было». А как отметил Н.И. Порубов, квалифицированное 

производство допроса требует не только знания закона и творческого его 

применения, использования научных данных, но и житейского опыта, умения 

интерпретировать и варьировать различные меры воздействия на личность с 

учетом индивидуально-возрастных ее особенностей [1]. 

К сожалению, даже достаточно опытные следователи (дознаватели) не 

всегда могут «варьировать различные меры воздействия», не только не делая 

различий по гендерному или возрастному признаку, но и применяя 

одинаковые стили общения при производстве допросов лиц имеющих 

неоднократные судимости и впервые привлекаемых; наркозависимых, 

находящихся на социальном дне и обладающих высоким социальным 

статусом. Закономерно, что подобный не дифференцированный подход не 

только не позволяет добиться значимого результата, но и приводит к 

негативным последствиям. Известны случаи, когда допрошенные в качестве 

свидетелей граждане, ранее нейтрально или благожелательно настроенные в 

отношении представителей правоохранительных органов, меняли его на 

негативное. Чаще всего, это было вызвано, возмущением, вызванным 

проявлениями (по их мнению) неуважения, невниманием к их словам и 

превратным толкованием сказанного.  

Описанная ситуация, говорит о неспособности допрашивающего 

установить психологический контакт с допрашивающим. А обязанность его 

установления лежит именно на нем и обуславливается особенностями 

допроса как разновидности общения. В качестве таких условий Н.И. Порубов 

выделяет: 

- принудительность этого общения для одного из участников; 

- несовпадение в большинстве случаев интересов двух сторон; 

- активная деятельность следователя по установлению контакта и его 

лидерство в управлении и организации этого общения [2, с. 61].  

Под психологическим контактом при допросе, нами подразумевается 

такой характер взаимоотношений, при котором его участники настроены на 

адекватное восприятие и передачу информации, что позволяет 

допрашивающему лицу с одной стороны своевременно оценивать 

эмоциональное состояние и отношение допрашиваемого к обсуждаемым 
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фактам, а с другой, оказывать на него необходимое для достижения целей 

следственного действия влияние.  

В подавляющем большинстве работ, где затрагивается проблема 

производства допросов, упоминается о необходимости установления  

«психологического контакта». Одними авторами дается его определение и 

рекомендации по его установлению, другие ограничиваются определением, а 

кто-то лишь упоминанием. Многие прямо указывают на психологический 

контакт с допрашиваемым как на обязательный элемент тактических 

рекомендаций, условие необходимое для достижения целей допроса [3, с. 

115; 4, с. 67; 5, с. 44; 6, с. 26; 7, с. 87, 88].  

Кроме того, достигнутый в ходе допроса контакт, может быть 

перенесен и на иные следственные действия, проводимые позже. 

Представление о важности психологического контакта, прослеживается в 

работах Васильева А.Н., например, рассматривая систему тактических 

приемов в зависимости от вида следственного действия, он указывает на то, 

что  «без психологического контакта нельзя обойтись ни в одном 

следственном действии» [8,с.12]. Близкого мнения придерживается и Зорин 

Г.А., указывая на то, что универсальность механизмов реализации 

психологического контакта позволяет применять его во всех следственных 

действиях, где есть элементы общения, а не привязывать его только к тактике 

допроса [9, с. 232]. 

Сказанное выше о недостатках подготовки к практическому 

проведению допросов, подтверждается результатами проведенных нами 

исследований. Так, например, большинство опрошенных, относительно 

различных аспектов организации производства допроса, практических 

сотрудников считает «психологический контакт» обязательным условием 

проведения допроса, но, при этом, мало кто может объяснить, что он 

понимает под этим термином и, практически, никто не может привести 

способы его установления. 

Справедливо будет отметить, что и в науке криминалистики, с 

пониманием природы и сущности психологического контакта как 

криминалистического явления нет определенности. На эту проблему 

обращает внимание ряд исследователей [10; 11 и др.], а Н.В. Бочкарев прямо 

указывает на то, что «длительное отсутствие ясности в понимании сущности 

психологического контакта привело к появлению не просто спорных, а 

глубоко ошибочных мнений, прямо противоречащих фундаментальным 

основам криминалистики» [12, с. 117].  

Сравнительное исследование определений, которые даются разными 

авторами, позволило выявить распространенное смешение понятий самого 

«психологического контакта» (как определенной характеристики, условия 

или состояния общения) и «установления психологического контакта» (как 

процесса, направленного на его достижение). Встречаются работы, где 

авторами дается определение «психологического контакта» как процесса 

установления благоприятных для допроса условий, при этом другими 

авторами «установление психологического контакта» определяется как уже 
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наступившее состояние. В то время, как В.Г. Лукашевичем, уже достаточно 

давно, обращалось внимание на необходимость рассмотрения 

психологического контакта в двух планах: как определенных отношений, 

складывающихся между участниками допроса, и как деятельности по 

созданию этих отношений, протекающей в форме общения [13].  

Оставляя эту тему для отдельного разговора (наше представление о 

понимании психологического контакта было высказано выше), следует 

заметить, что с точки зрения практики, не имеет большого значения к чему 

его относить, к тактическому приему, методу, средству или способу, к  

элементу криминалистической тактики и стратегии или, даже, к стадии 

следственного действия. Значение имеет представление о способах его 

установления и поддержания, без которых невозможно приобретение 
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юридической психологии. При этом, как показали результаты опросов 

следователей и дознавателей, в рамках высшего юридического образования 

(как в специализированных ведомственных ВУЗах, так и в гражданских 

учебных заведениях) дается недостаточно знаний, умений и навыков для 

того, чтобы использовать данные приемы. Так, например, упоминание таких 

приемов как «подстройка» или использование транзактного анализа, которые 

предлагаются Воробьевой Е.А. [15], встречает непонимание и просьбу 

объяснить, о чем идет речь, у большинства опрашиваемых. В то же время, 

некоторые следователи отмечают эффективность использования приема 

«подстройки» при работе с допрашиваемыми. При этом, следователи, 

использующие этот прием, указали на то, что овладели им, как и некоторыми 

другими, самостоятельно, изучая литературу или посещая тренинги. По 

результатам опроса, в качестве источника имеющихся знаний и навыков в 

области психологии, которые они используют при производстве допросов, – 

на посещение различных тренингов указало лишь 8% опрошенных, треть – 

на самостоятельное изучение литературы. Остальные опираются на 

Вузовскую образовательную программу и личный профессиональный и 

житейский опыт. 

Резюмируя сказанное выше, а также результаты исследований, не 

представленные в данной публикации, ввиду ограниченности ее объема, 

хочется остановиться на одном, вероятно, уже далеко не оригинальном и 

очевидном выводе. Любые самые высококачественные тактико-

криминалистические рекомендации разработанные криминалистами, методы, 

методики  и приемы, разрабатываемые в рамках юридической психологии 

окажутся бесполезными, если лицо, производящее допрос, не может 

установить контакт с допрашиваемым. Таким образом, в основе 

качественных и эффективных допросов лежат навыки в области 

межличностного общения.  

Сделанный вывод, заставляет задуматься о том, чтобы обратить 

внимание на некоторые методики, которым в последнее время активно 

обучают, в ходе различных семинаров, курсов и тренингов стало уделяться 

повышенное значение при подготовке специалистов, эффективность 

деятельности которых определяется их способностями взаимодействовать с 

людьми, нередко добиваясь от людей определенных действий. Что 

характерно, все полученные, в ходе исследования, анкеты, на вопрос о 

целесообразности проведения подобных специальных занятий в системе 

служебной подготовки, содержат положительный ответ.  

Одним из направлений подобного обучения может быть преподавание 

практически ориентированных основ профайлинга, который может 

применяться на различных направлениях деятельности правоохранительных 

органов. В настоящее время он наиболее популярен (если не считать 

специалистов-полиграфологов, активно применяющих его в качестве 

дополнительного метода выявления лжи при производстве исследований)  в 

области обеспечения транспортной безопасности. В контексте данной 

публикации, его можно рекомендовать как мощный инструмент, способный 
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значительно повысить эффективность опросов и допросов, проводимых 

органами дознания и предварительного следствия. 

Призывы к более активному использованию возможностей 

предоставляемых технологиями профайлинга в целях противодействия 

преступности, в последнее время звучат все чаще. Очевидно, что для того, 

чтобы их использовать, сначала нужно пройти обучение. Предложения о 

введении в образовательную систему соответствующих дисциплин также 

можно встретить на страницах профильных периодических изданий и 

конференциях. Так, например, Кудин В.А. и Статный В.М. обосновывает 

необходимость подготовки в вузах МВД России курсантов старших курсов 

по учебной дисциплине «Основы профайлинга в обеспечении безопасности 

на транспорте» [16], а Гоннов Р.В., Ляшенко В.Н. предлагают ввести 

учебную дисциплину типа профайлинга в систему, как высшего 

профессионального образования, так и первоначального профессионального 

обучения [17]. Аналогичные предложения звучат и от других авторов [18, 19, 

20, 21, 22 и др.].  

В свою очередь, хочется отметить, что криминалистика и как наука и 

как учебная дисциплина, которая пропуская сквозь себя достижения всех 

отраслей знания, приспосабливает их под нужды противодействия 

преступности, не может обойти стороной подобные разработки, уже 

доказавшие свою эффективность на практике. В настоящее время мы можем 

наблюдать ее активное развитие и изменения: предлагается новый раздел в 

структуре дисциплины («Организация раскрытия и расследования 

преступлений»), появляются учебники не просто по криминалистике, но по 

криминалистике для следователей, дознавателей, государственных 

обвинителей и т.д. Вопрос о том, в рамках какого раздела дисциплины и в 

каком объеме (очевидно, что о полноценном обучении в рамках 

криминалистики приемам профайлинга речи идти не может) будут 

освещаться возможности профайлинга, на данный момент является 

дискуссионным. Однако то, что криминалистика в своем развитии не должна 

обойти его стороной, представляется очевидным.   
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы необходимости 

отработки практических навыков общения и установления 

психологического контакта между допрашивающим и 

допрашиваемым в ходе оперативно-розыскных и мероприятий и 

следственных действий, обосновывается необходимость включения 

данного курса в подготовку специалистов в области оперативно-

розыскной деятельности. 

Ключевые слова: психологический контакт; следователь; допрос; 

специалист в области оперативно-розыскной деятельности. 

 

ON THE IMPORTANCE OF DEVELOPING PRACTICAL 

COMMUNICATION SKILLS IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN 
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Annotation: in the article the issues of the necessity of developing practical 

skills of communication and establish psychological contact between the 

interrogator and the interrogated in the course of operational search and 

investigative measures and actions, the necessity of including this course in 
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specialist in the field of operational-investigative activity. 

 

Среди следственных действий наиболее распространенным считается 

допрос. При расследовании любого уголовного дела, органы следствия 

прибегают к производству допросов свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых для получения и проверки ориентирующей и 

доказательственной информации. Этим вызвано повышенное внимание со 

стороны исследователей к процессуальным и тактико-криминалистическим 

проблемам его организации и производства. Психологическим аспектам 

допроса также, посвящено немало исследований в рамках юридической 

психологии, поскольку, являясь одной из разновидностей профессионального 

http://teacode.com/online/udc/34/343.985.html
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общения, он тесно связан с психологией отношений допрашивающего и 

допрашиваемого, а также иных возможных участников данного 

следственного действия (адвоката, специалиста, переводчика и др.).  

Можно утверждать, что концептуальные основы психологических 

аспектов допроса как вида деятельности, были заложены в 60-х, 70-х гг. 

прошлого века, в работах Карнеевой Л.М., Ордынского С.С., Розенблита 

С.Я., Имре Кертэса, Ратинова А.Р., Порубова Н.И., Г.Г. Доспулова и других. 

Количество посвященных допросу работ различного уровня (монографий, 

диссертаций, учебных и методических пособий, а также публикаций в 

периодических изданиях), изданных за более поздний период идет уже на 

тысячи. Многие из этих работ заслуживают высокой оценки. В тоже время, 

рассматриваемая проблема остается актуальной и востребованной, как с 

точки зрения практики, так и сточки зрения дальнейших теоретических 

исследований.  

На практике, допрос остается следственным действием, вызывающим 

наибольшие затруднения, значительные эмоциональные и психические 

затраты. В этом плане показательным является нежелание использовать 

средства аудио-, видеозаписи допроса (при всех тех, признаваемых, 

положительных моментах, которые она дает) из-за неуверенности в 

собственных возможностях организовать и провести данное следственное 

действие без ошибок [15,16]. 

В определенной степени данное противоречие (огромный объем 

публикаций по теме допроса, с одной стороны, и проблемы, вызванные 

недостаточным пониманием того, что и как следует делать на практике, с 

другой), можно объяснить тем, что, несмотря на подробную проработанность 

различных аспектов в науке, в процессе профессионального обучения дается 

лишь общее представление о вопросе. В результате, выпускники (даже если 

они хорошо учились) знают термины, классификации и т.п., но не всегда 

имеют представление как им применить полученные знания на практике.  

Практические занятия и деловые игры, которые призваны исправить 

этот недостаток, в силу ряда причин (ограниченности во времени и т.п.), не 

всегда могут справиться с данной задачей. К тому же, в большинстве 

случаев, много внимания уделяется формальной стороне – соблюдению 

процессуальных требований, заполнению протокола и т.п., что конечно 

необходимо, но недостаточно, если целью допроса является получение 

информации или другого значимого для расследования результата, а не 

просто дополнение уголовного дела неинформативным протоколом допроса 

«чтобы было». А как отметил Н.И. Порубов, квалифицированное 

производство допроса требует не только знания закона и творческого его 

применения, использования научных данных, но и житейского опыта, умения 

интерпретировать и варьировать различные меры воздействия на личность с 

учетом индивидуально-возрастных ее особенностей [11]. 

К сожалению, даже достаточно опытные следователи (дознаватели) не 

всегда могут «варьировать различные меры воздействия», не только не делая 

различий по гендерному или возрастному признаку, но и применяя 
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одинаковые стили общения при производстве допросов лиц, имеющих 

неоднократные судимости и впервые привлекаемых; наркозависимых, 

находящихся на социальном дне и обладающих высоким социальным 

статусом и т.п. Закономерно, что подобный не дифференцированный подход 

не только не позволяет добиться значимого результата, но и приводит к 

негативным последствиям. Известны случаи, когда допрошенные в качестве 

свидетелей граждане, ранее нейтрально или благожелательно настроенные в 

отношении представителей правоохранительных органов, меняли его на 

негативное. Чаще всего, это было связано с возмущением, вызванным 

проявлениями (по их мнению) неуважения, невниманием к их словам и 

превратным толкованием сказанного.  

Описанная ситуация говорит о неспособности допрашивающего 

установить психологический контакт с допрашиваемым. А обязанность его 

установления лежит именно на нем и обуславливается особенностями 

допроса как разновидности общения. В качестве таких условий Н.И. Порубов 

выделяет: 

- принудительность этого общения для одного из участников; 

- несовпадение в большинстве случаев интересов двух сторон; 

- активная деятельность следователя по установлению контакта и его 

лидерство в управлении и организации этого общения [10, с. 61].  

Сказанное выше о недостатках подготовки к практическому 

проведению допросов, подтверждается результатами проведенных нами 

исследований. Так, например, большинство опрошенных, относительно 

различных аспектов организации производства допроса, практических 

сотрудников считает «психологический контакт» обязательным условием 

проведения допроса, но при этом мало кто может объяснить, что он понимает 

под этим термином и, практически, никто не может привести способы его 

установления. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в соответствующей литературе, 

несмотря на то, что в большинстве работ где, так или иначе, рассматривается 

проблема производства допросов, говорится о необходимости установления 

«психологического контакта». Одними авторами дается его определение и 

рекомендации по его установлению, другие ограничиваются определением, а 

кто-то лишь упоминанием. Многие прямо указывают на психологический 

контакт с допрашиваемым, как на обязательный элемент тактических 

рекомендаций, условие необходимое для достижения целей допроса.  

Кроме того, достигнутый в ходе допроса контакт, может быть 

перенесен и на иные следственные действия, проводимые позже. 

Представление о важности психологического контакта, прослеживается в 

работах Васильева А.Н., например, рассматривая систему тактических 

приемов в зависимости от вида следственного действия, он указывает на то, 

что «без психологического контакта нельзя обойтись ни в одном 

следственном действии» [3, с. 12]. Близкого мнения придерживается и Зорин 

Г.А., указывая на то, что универсальность механизмов реализации 

психологического контакта позволяет применять его во всех следственных 



 281 

действиях, где есть элементы общения, а не привязывать его только к тактике 

допроса [5, с. 232]. 

При этом следует отметить, что и в науке криминалистики, с 

пониманием природы и сущности психологического контакта как 

криминалистического явления нет определенности. Можно согласиться с 

Н.М. Букаевым, который еще в 2001 году в своем исследовании отмечает 

обесценивание значения «психологического контакта» как 

криминалистического феномена, говоря о том, что «современные авторы 

понимают психологический контакт не более как общение между 

следователем и допрашиваемым» [1, с. 237 – 239]. Одновременно с ним на 

данную проблему обращает внимание и М.П. Малютин, который отмечает, 

что «…не всегда можно понять, что же понимает тот или иной автор под 

психологическим контактом» [8, с. 112]. А Н.В. Бочкарев прямо указывает на 

то, что «длительное отсутствие ясности в понимании сущности 

психологического контакта привело к появлению не просто спорных, а 

глубоко ошибочных мнений, прямо противоречащих фундаментальным 

основам криминалистики» [2, с.117]. 

Сравнительное исследование определений, которые даются разными 

авторами, позволило выявить распространенное смешение понятий самого 

«психологического контакта» (как определенной характеристики, условия 

или состояния общения) и «установления психологического контакта» (как 

процесса, направленного на его достижение). Встречаются работы, где 

авторами дается определение «психологического контакта» как процесса 

установления благоприятных для допроса условий, при этом другими 

авторами «установление психологического контакта» определяется как уже 

наступившее состояние.  

Однако В.Г. Лукашевичем, уже достаточно давно, обращалось 

внимание на необходимость рассмотрения психологического контакта в двух 

планах: как определенных отношений, складывающихся между участниками 

допроса, и как деятельности по созданию этих отношений, протекающей в 

форме общения [6, с. 44]. 

Учитывая указание В.Г. Лукашевича на многозначность понятия 

психологического контакта, который можно понимать и как цель, 

детерминирующую готовность к общению, и как процесс обмена 

информацией, предпринимаемый для достижения цели, и как результат - 

отношения, которые позволяют продолжить общение и совместно решать 

определенные задачи [6, с. 36], предлагаем дифференцировать различные 

явления, объединяемые под одним термином.  

Таким образом, можно выделить: 

- установление психологического контакта (некоторые авторы говорят 

о формировании психологического контакта, что представляется 

синонимичным понятием [7, с. 312], как процесс подготовки и деятельности, 

направленных на достижение определенных условий, способствующих 

достижению целей допроса; 

- психологический контакт как результат деятельности, направленной 
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на его установление; определенное состояние взаимоотношений, 

характеристика условий общения участников следственного действия;  

- поддержание психологического контакта, как процесс, 

направленный на сохранение и укрепление достигнутых условий, 

недопущение допрашивающим действий, высказываний, проявления эмоций, 

способных нарушить установившиеся условия; 

- психологический контакт как результат деятельности, направленной 

на его установление и поддержание в ходе допроса, характеризующий 

установившиеся межличностные отношения на момент его окончания, 

переносимый на иные последующие действия (повторный допрос, проверка 

показаний на месте, очная ставка, предъявление для опознания и др.). 

Понимание того, что психологический контакт не является чем-то 

таким, что необходимо один раз установить и на этом остановиться, но 

представление о том, что он является одним из важнейших условий 

качественного допроса, над которым необходимо работать до начала 

следственного действия (изучая личность допрашиваемого; обеспечивая 

факторы, влияющие на перцептивную составляющую общения – обстановку 

помещения, внешний вид самого допрашивающего и др.), а также на всем его 

протяжении (устанавливая контакт на начальной стадии, а затем следить за 

его поддержанием и, по возможности, углублением), должно присутствовать 

как в теоретическом, так и в практическом осмыслении допроса. По нашему 

мнению, принятие во внимание предложенного выше дифференцированного 

подхода к проблеме психологического контакта в структуре тактико-

криминалистических рекомендаций по организации и производству допроса, 

при их разработке, должно способствовать повышению эффективности их 

применения в практической деятельности.  

Переходя к вопросу, о методах установления и поддержания 

психологического контакта заметим, что некоторые приемы, основанные на 

положениях и методах, разрабатываемых психологическими науками, 

раскрываются в работах по юридической психологии. Однако, как показали 

результаты интервьюирования следователей и дознавателей, в рамках 

высшего юридического образования (как в специализированных 

ведомственных ВУЗах, так и в гражданских учебных заведениях) дается 

недостаточно знаний, умений и навыков для того, чтобы использовать 

данные приемы. Так, например, упоминание таких приемов как  

«подстройка» или использование транзактного анализа, которые 

предлагаются Воробьевой Е.А. [4, с. 266], встречает непонимание и просьбу 

объяснить, о чем идет речь, у большинства опрошенных. Предложенное А.М. 

Столяренко, в качестве приема установления психологического контакта, 

«правило накопления согласий» [9, с. 374], вызывает аналогичные вопросы, а 

по выяснении сущности данного приема – возражения к его применению, 

которые аргументируются тем, что для этого требуется неоправданно 

большая подготовительная работа перед каждым допросом. 

В то же время, некоторые следователи отмечают эффективность 

использования приема «подстройки» при работе с допрашиваемыми. При 
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этом, следователи, использующие этот прием, указали на то, что овладели 

им, как и некоторыми другими, самостоятельно, изучая литературу или 

посещая тренинги.  

Проведенное нами анкетирование показало, что большинство 

следователей и дознавателей, источником имеющихся знаний и навыков в 

области психологии, которые они используют при производстве допросов, 

считают личный профессиональный и житейский опыт – 83% опрошенных. 

Немногим меньше, указали на образовательную программу – 67 %. Треть 

опрошенных, также отметили самостоятельное изучение литературы и 

только 8% – посещение различных тренингов. 

Здесь необходимо отметить, что в данном исследовании приняли 

участие сотрудники, имеющие стаж профессиональной деятельности в 

указанной должности до 2 лет. Интервьюирование более опытных 

сотрудников дает несколько иную картину, образовательной программе 

уделяется гораздо меньшее внимание, основной упор делается на личный 

опыт. 

Подводя итоги, хочется остановиться на одном, вероятно, уже далеко 

не оригинальном и очевидном выводе. Любые самые высококачественные 

тактико-криминалистические рекомендации, разработанные 

криминалистами, методы, методики и приемы, разрабатываемые в рамках 

юридической психологии, окажутся бесполезными, если лицо, производящее 

допрос, не может установить контакт с допрашиваемым. Другими словами, в 

основе качественных и эффективных допросов лежат навыки в области 

межличностного общения.  

Таким образом, при разработке тактико-криминалистических 

рекомендаций необходимо обращаться к социальной психологии, в рамках 

которой, проблемы общения изучены наиболее полно. Например, при 

анализе общения, одним из элементов его структуры, выделяется 

перцептивная сторона, под которой понимается процесс восприятия и 

познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания [12, с. 80 – 81; 13, с. 36; 14, с. 44]. Допуская определенную 

синонимичность «взаимопонимания» в вышеприведенном определении и 

криминалистического представления о «психологическом контакте», 

представляется очевидной целесообразность адаптивного применения 

соответствующих положений социальной психологии в разработке тактико-

криминалистических рекомендаций по организации и проведению ряда 

следственных действий. 

Кроме того, в настоящее время существует достаточно много 

исследований в области профайлинга, бесконтактной детекции лжи и т.п. По 

нашему мнению, многие наработки и методики, разработанные в 

вышеназванных областях, могут успешно применяться следователями и 

оперативными работниками в своей профессиональной деятельности, в 

частности, при производстве допросов и опросов. Также, представляется 

целесообразным задуматься о том, чтобы обратить внимание на некоторые 

методики, используемые при подготовке специалистов (в ходе различных 
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           В последнее время вопрос о подростковой преступности является 
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одним из самых острых. На количественный и качественный критерий такой 



 287 

первые годы жизни слабоумие, проявляющееся в недоразвитии всей психики, 

но главным образом, интеллекта. Различают 3 степени психического 

недоразвития: а) дебильность; б) имбецильность; в) идиотия.  

            Дебильность - легкая степень слабоумия. Дебилы способны к 

обучению, иногда при хорошей механической памяти, усидчивости и 

гиперопеке родителей достигают неплохих результатов в учебе. Легкую 

дебильность бывает трудно отличить от нижней границы нормы. Такие дети 

учатся в обычной школе. Лица с дебильностью овладевают преимущественно 

конкретными знаниями [4].  

            Они медлительны, инертны, малоинициативны, но легко подражают 

взрослым, представляющим для них авторитет. Отмечается определенная 

необдуманность и непредсказуемость поступков, слабость самообладания, 

неспособность подавлять свои влечения. С годами дебильность становится 

менее заметной, особенно у тех, кто сумел хорошо адаптироваться в жизни. 

Однако часть дебилов может попасть в группу асоциальных или даже 

уголовных элементов в связи с повышенной внушаемостью, некритичностью 

и недостаточным осмыслением ситуации.  

           Лишь в последние годы криминологи были вынуждены признать, что 

ранее выдвинутая точка зрения относительно частоты психопатов среди 

всего населения и среди преступников не соответствует действительности, 

что психопаты совершают преступления чаще, чем не психопаты, и что 

нервно-психические расстройства встречаются у подростков-

правонарушителей чаще, чем в контрольной группе. 

            Но если о психопатах ещё в том или ином аспекте упоминается в 

криминологической литературе, то олигофрены вообще выпадают из поля 

зрения криминологов. Следует заметить, что и в судебной психиатрии после 

десятков лет перерыва стали придавать значение изучению роли 

олигофрении в этиологии преступности лишь совсем недавно. 

           Как уже было замечено, среди несовершеннолетних правонарушителей 

с аномалией психического развития доминирует число психопатов и 

олигофренов. Нужно сказать, что эти формы заболевания не только 

качественно отличаются друг от друга, но и отличают преступную сферу 

интересов их несовершеннолетних носителей, определяют характер 

преступных посягательств. При общем анализе выяснилось, что олигофрены 

более склонны к совершению преступлений ненасильственного характера, 

психопаты же более склонны к совершению насильственных преступлений. 

Исходя из официальных данных, у олигофренов около 65 – 70 % 

преступлений в год приходится на грабежи и кражи, никак не связанные с 

насилием. У психопатов процент такого рода преступлений составляет всего 

лишь чуть более 40 %. А вот на преступные деяния, сопряженные с 

действиями разрушительными и агрессивными - более 50 % [1]. 

Несовершеннолетние с этим диагнозом совершают убийства, изнасилования, 

разбойные нападения и хулиганства чаще, чем лица, страдающие 

олигофренией. Но нужно в обязательном порядке упомянуть, что и 

последние в состоянии совершить такого рода преступления. 
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           Побуждения к действиям преступного характера имеют достаточно 

широкий спектр: потребности, идеалы, стремления, цели, влечения, 

интересы. Большинство таковых сдерживаются так называемыми внешними 

и внутренними факторами. Ко внешним относят запреты родителей, 

сопротивление потерпевших, ко внутренним – нежелание иметь негативных 

последствий от совершенного деяния, сила воли, осознание 

противоправности деяния. Наиболее сильное воздействие имеет категория 

внутренних факторов. Однако, олигофрены, в силу их конкретного 

мышления и неспособности дать трезвую оценку возможных последствий, 

эта категория факторов отсутствует. Они стремятся удовлетворить свои 

потребности сиюминутно, как можно скорее. В результате чего внешние 

факторы преодолеваются, зачастую преступным путем. У психопатов же, в 

отличие от олигофренов, существует способность к абстрактному 

мышлению, но в силу ослабленности тормозных процессов их внутренние 

блокирующие факторы могут быть парализованы. 

           Подтолкнуть психически неполноценного подростка к совершению 

преступления может потребность в самоутверждении. Так у олигофренов 

толчком к этой потребности вполне может стать насмешливое, даже 

недоброжелательное отношение к ним. Попадая, соответственно, в 

преступную среду, в которой ее участники, как правило, не отличаются 

высоким уровнем интеллекта, несовершеннолетние с такого рода 

психическим расстройством начинают чувствовать себя более свободно, 

раскованно, видя в членах этой группы «настоящих» товарищей, начинают 

чувствовать себя «нужными и полезными». Потребность в самоутверждении 

чаще всего не осознаётся психически неполноценными 

несовершеннолетними как таковая, а действует как подсознательный 

внутренний импульс.  

            В последнее время набрала силу и такая потребность, как потребность 

в алкоголе, напрямую связанная с потребностью в самоутверждении. В 

совокупности это нередко стимулирует у психически неполноценных 

несовершеннолетних извращения в удовлетворении других потребностей или 

же ослабляет устойчивость против извращённых форм их реализации, что 

является следствием общей расторможенности, усугублённой алкоголем. 

Так, проведённое исследование показало, что из числа психопатов, 

совершивших убийство в одиночку, в состоянии опьянения находилось 75%, 

из числа совершивших хулиганство — 90%, изнасилование — 62,5%[5]. 

Разбойные нападения, независимо от того, совершались ли они психопатами 

самостоятельно или в группе, все были совершены в момент алкогольного 

опьянения. 

           Все психопаты, привлечённые за соучастие в убийстве, в момент 

совершения этого преступления были в нетрезвом состоянии, из числа 

психопатов, привлечённых за соучастие в хулиганских действиях, в 

состоянии опьянения было 50%, за соучастие в изнасиловании — 66,7% [5]. 

           Все олигофрены, совершившие в одиночку умышленные убийства, 

разбойные нападения, а также хулиганство и сопряжённые с ним 
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сопротивление работнику полиции, посягательство на жизнь работника 

полиции, в момент совершения этих преступлений были в нетрезвом 

состоянии. Из числа олигофренов, совершивших эти преступления в группе, 

все были в нетрезвом состоянии в момент разбойного нападения и убийства 

и 70% — в момент хулиганских действий. 

           Таким образом, заканчивая разговор о преступности 

несовершеннолетних с психическими аномалиями, мы приходим к выводу о 

том, что данный вид преступности есть совокупность не только фактов 

медицинского начала, но и социальных процессов и явлений. Эта область 

требует всестороннего тщательного исследования, и комплексных мер 

предупреждения.  

           На мой взгляд, эффективность борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних с психической аномалией зависит от более 

обстоятельного и добросовестного взаимодействия правоохранительных 

органов с органами здравоохранения. Предупреждение преступности 

психически неполноценных несовершеннолетних должно включать в себя 

медицинскую профилактику. 

           Так же немаловажной является помощь в общественной адаптации 

таким детям, т.к. учитывая особенности их психоэмоционального развития, 

решающим фактором может явиться социально-психологический климат, в 

котором личность проходит свое становление. 

           Еще одной необходимостью является контроль за лицами, склонными 

к совершению правонарушений, а также те меры, которые принимаются по 

конкретным преступлениям или по иным антиобщественным деяниям. 

           Все меры предупреждения преступности только тогда дадут 

наибольший эффект, когда они будут применяться одновременно, в тесном 

единстве и в то же время дифференцированно, применительно к конкретным 

регионам, к конкретному типу преступников [7,8,9,10]. 
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УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНЫХ  

ДИАГРАММ ЦВЕТА: АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе представлено выведение нового алгоритма исследования 

улучшения изображения на основе глобальных и локальных процессов в 

люминесцентных и цветовых компонентах. Этот алгоритм 

базируется на дистрибуции параметро-контролируемой виртуальной 

диаграмме, которая может не только одновременно улучшить общий 

контраст и резкость изображения, но также улучшить видимость 

определенных деталей изображения с помощью цветовых решений. В 

статье данный подход сравнивается с другими известными 

техниками. Проведенные экспериментальные данные показывают 

преимущество предлагаемого подхода.  

На его основе предложен алгоритм улучшения изображения на основе 

виртуальных диаграмм цвета. Новизна предлагаемого метода 

заключается в том, что цветное изображение базируется на 

модификации дистрибуции виртуальной диаграммы, что является 

новым подходом в интеграции информации о цвете и яркости, взятой 

из основных деталей. Описываемый в статье подход предлагает ряд 

параметров, которые способствуют улучшению видимости 

отдельных деталей или аспектов изображения. Если данные 

параметры использовать по умолчанию, данный метод будет 

работать автоматически. Предлагаемый подход может быть 

использован для улучшения изображений таких категорий, как 

изображения с камер видеонаблюдения. 

Ключевые слова: виртуальные программы; улучшение изображения; 

алгоритм исследования. 
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此，借助图像增强处理，修正图像的亮度动态范围，有效提高图像的对比度，以揭示监控视频图像的

全部信息内容，对于刑事案件侦查工作具有着重要意义。  

首先，简要回顾一下图像增强的基本方法。基于点运算的图像增强包括对比度拉伸、非线性灰度变换

和直方图修正等。它们是通过定义一个由已知的输入图像像素灰度数值映射到输出图像相应的像素灰

度数值的运算操作，实现图像的全局变换
[1，2，6]

。 非线性灰度变换可以表示为

pjiFjiG )],([),(  ，其中 ),( jiF 表示输入图像， ),( jiG 表示输出图像，

p 则表示幂数变量，已经被证实，这种变换在某些情况下，可以改善图像的视觉质量，而在其它情况

下也会损害图像的视觉质量。直方图修正是通过调整输入图像的灰度等级分布，将输出图像的直方图

调制为一些期望形式，如均匀分布、指数分布、双曲线分布和对数分布等
[7，10]

。需要说明的是，这些

方法具有仅能全局处理图像的缺点。为了对可能需要不同等级对比度的图像进行多个区域分区增强处

理，有学者提出了自适应直方图修正技术。有时自适应直方图修正对输入图像的条件要求苛刻，以至

于需要选择一个适宜的直方图窗口，形成累积直方图作为改善图像质量的方法。近年来，为了克服直

方图均衡化方法存在的缺陷，也有学者提出了其它一些基于直方图均衡化的改进算法，如动态范围分

离直方图均衡化（DRSHE）
[3]
，保持亮度动态直方图均衡化（BBHE）

[4]
和增益可控的直方图均衡化（GC

-

CHE）
[5]
。此外，还有基于Retinex理论的图像增强

[12]
、空间域图像增强和伪彩色图像增强等其它图像

增强方法。其中空间域图像增强可能会引起图像噪音过度增强，或者相反地过滤掉图像中需要保留的

细节特征，而且也会消耗大量的运算时间。伪彩色图像增强是人为地将灰度图像映射到一幅彩色图像

，缺点是为了获得一个可以接受的映射方案，需要进行反复多次的交互试验。当然，也有人开发出基

于输入图像中的每一个像素的邻域灰度等级分布的局域增强方法。自适应直方图均衡（AHE）是局部增

强方法的一个典型例子，已经在医学图像应用中取得良好的成果，然而，AHE使用的增强运算内核需要

消耗大量的运算时间，同时，AHE也可能产生诸如噪声伪影、虚假轮廓等难以预料的输出结果。而且，

除伪彩色图像增强以外，上面述及的所有方法只能处理灰度图像，也就是说，它们只适用于增强彩色

图像的亮度分量。 

二、基于虚拟直方图的彩色图像增强原理 

鉴于对监控视频图像分析和检验工作的实际需要，本文提出的基于虚拟直方图的彩色图像增强算法是

一种快速可调的混合处理方法，通过参数调整，充分发挥点运算和局域信息相结合的图像增强技术优

势，利用整个图像提供的所有像素亮度分量和色度分量信息，达到准确恢复监控视频图像的全部信息

内容的目的。在监控视频图像中，一个典型的自然场景的亮度直方图往往趋向暗部层次分布，多数像

素的亮度小于图像均值，对于此类图像，暗部区域的细节特征难以描述。有效提高此类图像亮度和对

比度的方法称为直方图修正技术，即通过调整原始图像的灰度等级分布，将增强图像的直方图调制为

期望的形式。通常，均匀的直方图分布可以用于创建一个亮度等级在整个亮度范围内均匀分布的增强

图像。而直方图均衡化对应的图像变换可以形成一个接近均匀直方图的增强图像，它不仅提高原始图

像的对比度以趋近直方图的最大值，而且也可以降低原始图像的对比度以趋近直方图的最小值。对监

控视频图像分析时，技术人员需要准确掌握图像的某些内容或特征，而这些内容或特征没有靠近直方

图的最大值，或者更糟的是，靠近直方图的最小值，此时，直方图均衡化是无法胜任图像对比度增强

的。线性对比度拉伸、非线性对比度拉伸只是对直方图狭窄的图像有效，但是，在实际的监控视频图

像分析中，很少会出现上述情形的。  
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为了满足医学图像分析、国土资源遥感和刑事影像检验的现实需求和技术要求，针对彩色图像的亮度

分量和色度分量，本文提出一种全局处理和局部处理相结合的彩色图像增强算法，不仅可以有效地提

高图像的整体对比度，而且能够显著地增强彩色图像中特定的内容和细节特征，同时，消耗更少的运

算时间。直方图反映了数字图像中每一亮度数值与其出现频率之间的统计关系，描述了数字图像的概

貌，包含了数字图像的亮度分布范围和分布动态等信息，从而为数字图像进一步处理提供了重要依据

。既然一幅数字图像的基本特征可以通过直方图反映出来，反之，也可以利用直方图修正的方法来调

整图像的灰度分布，使图像细节更丰富、更清晰，达到增强的目的。亮度分量直方图和色度分量直方

图可以提供图像记录的现场照明条件、亮度分布和动态范围以及有关色彩成分的色调、饱和度效果[2]

。因此，正确的彩色图像直方图不应该在亮度动态范围的一端或两端发生饱和，至少不应当在暗部一

端存在明显的高频数峰值，避免产生诸如曝光不足等缺陷图像。除了充分利用尽可能宽的亮度动态范

围之外，图像色度分量和局域信息也会对图像对比度增强发挥作用。在理想状态下，利用图像色度分

量和局域信息设计的图像增强算法不能在增强图像的直方图中引入新的高频数峰值。 

综上所述，本文所提出的彩色图像增强算法的宗旨是要为彩色图像找到一个合适的单调的像素亮度变

换函数，使得所期望的增强图像直方图不仅能够满足特定的要求，而且尽可能在整个输出亮度范围内

中保持均匀，充分利用在整个亮度范围内的各个亮度等级。 

首先，为引入的彩色图像增强算法做出如下的定义和注释。定义

}1,1|),({ 2121 NcMccccC  表示彩色图像的像素坐标，其中M和N分别是图像的高度和

宽度。对于每一个像素坐标 Cc ，使用一个多变量值

T

BGRRGB cxcxcxcx )](),(),([)(  来表示当前坐标下的

RGB（红、绿、蓝）色彩空间中的像素,和一个多变量值

T

CCYCYC cxcxcxcx
RBRB

)](),(),([)(  来表示在
RBCYC 彩色空间中的像素[1,12]。 

对于每一个RGB色彩通道，其相应的单色直方图定义如下： 

)1(},)(|{)( Ccicxccardih RR   

)2(},)(|{)( Ccicxccardih GG   

)3(},)(|{)( Ccicxccardih BB   

其中， }{card 为基数函数， Ki 0 ，

K 为每一个彩色图像分量的量化等级，通常为256。其次，有时需要将彩色图像由

RGB色彩空间转换到
RBCYC 色彩空间或其它色彩空间。对于

RBCYC 色彩空间中的彩色图像，其亮度通道的直方图定义为 

    )4(},)(|{)( Ccicxccardih YY   
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对于RGB色彩空间的每个单色分量 BGR 、、 和
RBCYC 彩色空间的亮度分量

Y ，其累积直方图可以由 

灰度图像的直方图定义扩展得到。 

其中，输出亮度值位于区间 ],[ 0 kpp ， ],[ 0 kppp 。累积直方图是单调递增函数。 

一幅图像的外在特征，如物体、场景、边缘和轮廓等，都源于图像亮度或色彩的局部变化，这对视觉

感知和图像理解是极其重要的。因此，彩色图像增强自然而然地成为数字图像处理中的一个重要内容

。 

与原始图像相比较，具有良好对比度的增强图像在边缘区域具有明显的亮度变化。由于图像直方图中

不包含相关像素的在图像中的空间排列信息，亮度分量直方图和彩色分量直方图也不能提供图像中的

各个色彩在图像中的空间分布信息，加之我们只关心如何提高图像边缘亮度，而不考虑其方向，因此

，可以引入被广泛认可的拉普拉斯算子。这是一个基于局域几何运算的线性微分算子。 

对于多数彩色图像而言，可以由量化位数为8的数字图像表示，相应的亮度等级为256，而在

RGB色彩空间具有不同的256×256×256种颜色，因此，边缘信息不仅描述彩色图像的亮度分布，而

且也反映出彩色图像的色彩变化。有8位表示的各颜色分量的像素。为了充分利用亮度分量和色度分量

两方面的信息，将拉普拉斯算子分别应用于每个RGB通道。 

令 

)10(|)(||)(||)(|)( 222 cxcxcxcL BGRRGB   

根据式10，我们可以定义 

)11(},)(|{ CcTcLcS RGBLap   

其中阈值 ]10,1[T ，并且默认阈值设定为3，这样看来， LapS 是一幅图像的像素坐标集合，在集合

LapS 中的每个像素坐标的拉普拉斯运算输出绝对值之和大于阈值T 。 

基于上述集合，定义如下的直方图： 

    )12(},)(|{)( LapYY Scpcxccardph   

)(phY
可以被视为一种依赖于每个像素的局域特征和像素亮度频数的特殊密度函数。如果一幅彩色输

入图像的直方图是 )(phY
，而且其亮度值区间为 ],[ 0 kpp ，则直方图H 和 wH 定义如下： 
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0
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Y 输出范围新的边界，需要找到彩色图像对应的Y 值的上限和

BGR 、、 通道的下界。这些数值可以由从输出的 BGR 、、 分量直方图以及由RGB空间到

RBCYC 空间的转换而获得。 

在正常状态下，人眼能够区分的亮度等级数量取决于诸多因素，比如现场的平均亮度。因此，一幅图

像在灰度动态范围内至少提供100个等级。对于具有256个亮度等级的原始图像，如果亮度等级的数目

不是降低很多，一般不会感知到图像清晰度的明显著降低。然而，在极少数情况下，如果原始图像具

有非常狭窄的动态范围，只有很少的亮度等级时，算法将通过调整参数

w来控制暗部亮度等级分布，以确保输出图像的动态范围不低于原始图像的70％，以避免对比度的过

度增强。限制亮度等级的阈值设定为64
[1，2]

。 

三、实验结果及分析 

在性能评价方面上，为了验证本文提出的彩色图像增强算法的有效性，在默认参数值状态下，自动运

行图像增强程序，并与其它三种经典图像增强方法（直方图均衡化、线性对比度拉伸、伽马校正）
[11]

以及一些新近开发的基于直方图均衡化的图像增强方法，如DRSHE，BPDHE和GC-

CHE，进行比较测试。一个典型的测试图像是2015年3月25日，从安装在中国刑警学院的视频监控系统

捕获的自然彩色图像，图像分辨率为720×480。 

由图1所示的实验结果可以看出，本文提出的彩色图像增强算法可以有效地提高测试图像的整体对比度

和清晰度，原始图像中许多难以观察的细节特征已经清晰地显现出来。在与直方图均衡化、线性对比

度拉伸、伽马校正等方法进行对比实验时，首先将测试图像转换到

RBCYC （亮度、色调、饱和度）色彩空间，然后对亮度分量进行增强处理。实验结果表明，本文提出

的增强算法在色彩逼真方面优于其它方法。 

四、结束语 

本文提出一种基于虚拟直方图修正的混合图像增强算法。算法的创新之处在于根据虚拟直方图分布形

(a) 原始图像 (b) 直方图均衡化增强效果 

(c) 线性拉伸增强效果 (d) 伽马校正增强效果 (e) 

本文算法的增强效

果 

图1   测试图像增强处理结果 
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态的调整，结合由图像局域特征提取的亮度信息和色度信息，来增强图像的整体对比度。该方法的优

势在于亮度输出范围的控制和亮度输出峰值的调整，以便更好地保持图像色彩的逼真度。此外，通过

引入调整参数的方式，该方法进一步改善图像特定区域或内容的视觉效果，如果调整参数设定为默认

值，无需人工干预，自动运行图像增强程序，在医学图像分析、国土资源遥感以及刑事影像分析与检

验等领域应用前景广泛。 
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Полиция при исполнении своих обязанностей неизбежно сталкивается с 

яростным сопротивлением, даже с применением насилия. Если полиция 

не может сделать четкую коннотацию и определить метод применения 

силы полиции, они не выполнили бы свои обязанности должным образом 

и не гарантировали их собственную безопасность. Есть некоторые 

проблемы в применение силы полицией юридически и практически, таким 

образом, данный документ призван использовать опыт зарубежных 

стран и других регионов страны, с тем, чтобы изучить возможность 

использования полицейских сил политики, обеспечивающей решение пути 

рационального использования полицейских сил в Китае. 

Ключевые слова: полиция; использование полномочий; силы и средства 

полиции. 

 

THE USE OF POLICE FORCES IN THE IMPLEMENTATION OF 

THEIR AUTHORITY 

 

The police in the performance of their duties inevitably faced with fierce 

resistance, even with violence. If the police can't make a clear connotation, 

and to determine the method of application of the police forces, they have 

not fulfilled their responsibilities properly and are not guaranteed their own 

security. There are some problems in the use of force by police is legally and 

practically, therefore, the paper aims to use the experience of foreign 

countries and other regions of the country, in order to explore the possibility 

of using police force policy, providing a solution to the efficient use of the 

police force in China. 

Keywords: police; powers; forces and means of police. 

 

论警察武力的使用 

——以中国大陆警察执法为背景 
 

摘要  

警察在履行职务时不可避免地会遇到抗拒甚至暴力的侵袭，如果对警察武力

使用的内涵及程序不清析，将会无法正常履行职责，甚至自身安全也不能得

到保证。而现阶段我国警察武力的使用在法律界定和实际操作中都存在一些

问题，本文拟借鉴国外及其他地区的经验，对我国应然的武力使用策略进行

探讨，为我国警察合理使用武力提供解决路径 

关键词  警察武力   警察权    应然策略   武力级别 

众所周知，警察是维护国家保卫人民的带有武装性质的国家机器，拥有

维护社会治安和打击违法犯罪的法律职权，在我国，可将警察职权划分为警

察行政职权与警察司法职权。法律为了保证警察依法行使职权并且确保自身

安全，赋予警察许多带有强制性质的权力，相如警察(公安机关)在依法实施

治安行政管理过程中，对不依法履行法定义务的行政相对人采取人身或财产

的强制措施，迫使其履行相应的法定义务的行政强制手段，主要表现为:强

制传唤、强行带离现场、强制隔离、约束特定人以及盘问检查等[1]，此外，

警察根据刑事诉讼法进行传唤、拘留、逮捕时，也可以强制犯罪嫌疑人到案
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。这些强制性权力就会遭遇执法对象或者犯罪嫌疑人的抗拒甚至侵害，为了

保障警察顺利行使职权，警察武力的使用是必不可少的，那么我们下面将对

我国警察使用武力问题进行探讨。 

一 警察武力的内涵 

警察武力使用权是个舶来词，国际警长协会 (International 

Association of Chiefs of Police, 简称 IACP )将警察武力定义为: 

警察用以迫使不服从的嫌疑人服从所必要的手段的总称[2]。近几年，随着对

警察权的研究的深入，这一概念逐步被大陆警界所接受。根据《刑事诉讼法

》、《人民警察法》、《治安管理处罚法》、《人民警察使用警械和武器条

例》等法律法规中的相关规定，我们认为，我国警察武力是指警察根据法律

的规定，在执法和侦查过程中对执法对象和犯罪嫌疑人人身进行压制使其服

从的具体方法和手段。也就是说，警察武力使用是警察权的延伸，是国家赋

予警察职权并对警察行使职权进行的保障，其具有法定性和强制性的特点。

法定性是指我国警察使用武力都应当在法律的规范之下进行，主体、武力使

用的目的、对象、程序、限度及后果由法律作出规定。强制性则是指警察使

用武力是为了合法的行使职权，使用警械或武器以及其他方式对犯罪嫌疑人

或执法对象进行威慑、压制，甚至使用带有一定的暴力性的方法。 

二 中国大陆警察武力种类及法律依据 

根据我国现行法律，警察武力使用的类别可以分为警察威慑性武力、警

械控制武力和致命性武力。警察威慑性武力主要指警察职务身份、警用装备

和带有命令性质的的语言的威慑，这种武力是由国家强制力及警察属性和职

权所决定的，这种威严和职权不容侵犯。《中华人民共和国人民警察法》第

2条之规定：“人民警察的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护

公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治

违法犯罪活动。”第5条规定,“人民警察依法执行任务,受法律保护”。《

中华人民共和国治安管理处罚法》对拒绝、阻碍国家工作人员依法执行职务

进行治安管理处罚等等，这些都是对警察身份的确认以及赋予警察执行职务

的威慑力的体现，也应当视为我国警察武力使用的形式。警械控制武力包括

《人民警察使用警械武器条例》第三条规定：本条例所称警械，是指人民警

察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警

绳等警用器械；《人民警察法》第十一条规定：“为制止严重违法犯罪活动

的需要，公安机关的人民警察依照国家的有关规定可以使用警械。”人民警

察使用警械和武器条例》第二条规定：人民警察制止违法犯罪行为，可以采

取强制手段；根据需要，可以依照本条例的规定使用警械；使用警械不能制

止，或者不使用武器制止，可能发生严重危害后果的，可以依照本条例的规

定使用武器。 

《人民警察使用警械和武器条例》第7条规定，人民警察遇有8种情形之一，

经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、

制服性警械，《人民警察使用警械武器条例》第8条、《劳动教养管理工作
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执法细则》第49条、《关于加强劳动教养场所警戒工作的暂行办法》第16条

、《集会游行示威法实施条例》第23条、《戒严法》第26条、《看守所条例

》第17条、第21条第1款，《监狱法》第45条、《治安拘留所管理办法(试行

)》第18条第2款、《劳动教养试行办法》第26条、第27条规定、《劳动教养

管理工作执法细则》第50条都对警察使用警械进行规定。致命性武力是主要

是指武器的使用，《人民警察使用警械和武器条例》明确界定武器是警察按

照规定装备的致命的枪支弹药等警用武器，对于武器的使用的法律依据，我

国《人民警察法》第10条规定：“遇有拒捕、暴乱、越狱、抢夺枪支或者其

他暴力行为的紧急情况，公安机关的人民警察依照国家有关规定可以使用武

器。”这是对人民警察依法使用武器的总的规定，《人民警察使用警械和武

器条例》第9条规定15种暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可

以使用武器，这也是对于武器使用的最详细的规定，其他例如《看守所条例

》第18条、《监狱法》第46条也有对人民警察使用武器的有关规定。 

三、中国大陆警察武力的使用存在的问题 

由以上法律对警察武力使用的法律规定，我们可以看出我国警察武力使

用还是存在一些问题的。第一，我国警察武力使用缺少完整的法律体系的支

持。至今没有一部完整的法律来专门规定警察武力使用，一些常用的武力手

段例如比如使用警犬、警察徒手控制、警察驾车高速追击等的使用缺少法律

依据。第二，实践操作性不强，缺少程序性规定；第三，武力使用的层级性

不明显，武力升级呈现的是陡然上升的直线态势；而且武力使用的法律规定

是静态的，这与警察面临的复杂的环境需要随时调整武力层级的形势是不相

符合的。第四，由于警察防卫权不同于公民正当防卫的依据，警察使用武力

自卫缺少法律支持。第五，由于对于警察使用武力的救济制度不完善，警察

往往不敢积极使用武力。 

四、警察武力使用的应然策略 

在武力使用的依据策略上，应明确我国警察职务行为中使用武力的正当

性来自警察权，是警察强制权和命令权结合而在执法和侦查行为中的体现，

并对警察武力的手段、方法、程序规定进一步细化，对警察合法履职进行保

障，由司法机关对警察违法使用武力进行审查。 

在武力使用的层次策略上，针对不同情形设置不同层级的武力使用级别

，缔造一个动态的逐步上升的武力使用体系，尽量细化武力的层级。我们可

以借鉴国外以及香港等国家和地区的武力分级模式，对警察使用武力的级别

和方法进行规定。我们认为，可以把警察武力使用的级别根据现场的情形、

警察执行职务遭到抗拒程度划分为七个级别。第一个级别：七级武力使用—

语言控制，内容主要是针对警察遭遇较为轻微的抗拒、不配合、语言冲撞，

这一级别是最为轻微的武力使用级别，包括警察语言控制，包括警察身份显

示、命令性语言的威慑、强硬语气的警告等；第二个级别，六级武力使用—

—

徒手温和控制，这一级别主要针对警察在执行职务中对方不配合，并在语言
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控制后仍然在身体上消极对待、不予执行。可以使用徒手的拉、拽、拖、摁

押关节等较轻的擒拿手段。第三个级别，五级武力使用——

徒手强硬控制，这一级别对待警察遭遇积极抗拒，伤害意图不明显但对警察

警察进行身体对抗，这一级别的武力手段可以使用裹、缠、绕、别、搬、压

、锁、扣、拿等技法,巧解脱,反擒拿,将行为人控制,使其使其疼痛难忍,畏

俱法律的威严,而不对其造成任何伤害[3]。必要时也可对对方使用锁颈、锁喉

等对对方要害部位进行控制，第四个级别，四级武力使用——

警械一般性控制，这一级别的武力主要针对警察遭遇积极的抗拒，并对警察

进行攻击，攻击后果会造成伤害后果，或者对方持有非致命器械，对警察构

成现实威胁。这一武力级别可以使用驱逐性和制服性警械进行温和的防控，

对对方躯干、四肢等非关键部位进行击打，使之被控制在警察掌握中。第五

个级别，——

警械的强硬控制，这一级别武力在警察遭遇较为强烈的抗拒，可能对警察造

成较重伤害，对方人数较多或持有利器进行攻击。警察可以使用驱逐性和制

服性警械进行强硬控制，可以对其较为要害的非致命部位进行击打，并可以

对其使用约束性警械进行控制。第六个级别，二级武力使用——

武器的非致命性控制，这一级别的武力针对警察遭遇对方致命性抵抗，对方

对警察有杀害、重伤害的意图，持有致命性武器，但警察有充足的准备，这

一级别警察武力可以使用致命武器进行威慑或者使用武器射击对方四肢等非

要害部位，第七个级别，一级武力使用——

武器的紧急性使用。这一武力使用级别针对警察遭遇致命的突然地袭击，来

不及对打击部位进行预判，或者现场形势危急，如果不使用武器击杀可能造

成严重后果的，可以对对方进行致命打击。总之，武力级别应当以最小使用

武力原则为基础并遵循阶梯状上升的分布，武力使用的级别尽量与遭遇的抗

拒程度动态相符。此外，武力级别的划分便于警察针对现场遭遇抗拒的程度

进行武力升级，在某种意义上就是对武力使用赋予了程序化的意义，使得警

察遵循合理的武力使用步骤和手段，避免武力的过度使用。当然，由于警察

在现场的危急性和判明情况的紧迫性，我们也不能要求警察能够完全准确的

遵循“平等武装”的原则，在选择武力级别时，也可以适度采用“加一”原

则，也就是采用遭遇的抗拒所对应的武力级别略高一级的武力层级，但不可

明显超过所遇到的抗拒所对应的武力级别。 

最后，对于警察在武力使用策略上，应当为警察配备警用装备，在法律

和性能上加强对警察的培训，使得警察强化对各种级别的武力使用的熟练程

度，并且出台警察使用武力的救济措施，由公安机关或者警察协会等组织为

警察误用武力进行评估鉴定，从警察行业角度为其提供支持，为可能受到责

任追究的警察提供帮助。 

当然，警察使用武力是一个较为复杂的问题，涉及到法律、政治以及警

察心理状态、警察训练等多重因素，警察在职务行为遭遇的情形也是各不相

同的，警察使用武力问题不是一朝一夕就能轻易改变的。但是，对于武力使



 302 

用的合法性的赋予和武力分级是一个必然趋势，因此，公安机关和相关单位

应当加强警察使用武力的研究和调研，借鉴国外和香港等地区的有益经验，

对警察使用武力进行深入探讨，为我国警察更加合理使用武力、行使职权提

供依据。 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и значение образования как 
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Ключевые слова: образование, проблемы в образовании, пути решения. 

 

EDUCATION AS A SOCIAL INSTITUTION 
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В настоящее время очень много дискуссий разворачивается вокруг 

института образования. Причину найти нетрудно: обучение является 

фундаментальным процессом в нашей жизни. Оно позволяет индивиду 

адаптироваться к окружающей действительности, используя опыт 

предшествующих поколений.  

Образование - один из аспектов многостороннего процесса 

социализации, с помощью которого индивид приобретает модели поведения, 

необходимые ему для эффективного участия в жизни общества. Оно 

представляет собой процесс, в котором одни индивиды имеют статус 

учителя, а другие - ученика, исполняя соответствующие этим статусам роли.  

Динамичное развитие образовательной сферы является залогом 

поступательного экономического и социального развития страны. 

Содержание и технология образования должны соответствовать требованиям 
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современного общества и экономики, механизмы финансирования и 

государственного управления – создавать благоприятные условия для 

развития системы образования. Требуют решения насущные для российских 

граждан проблемы доступности и качества образования. 

Перед нашим государством и его системой образования продолжает 

оставаться острая потребность в решении назревших проблем, значительно 

тормозящих процесс модернизации сферы образования. Сегодня мы 

рассмотрим основные проблемы развития системы образования в России и 

пути их решения. 

Одной из основных проблем развития системы образования в России 

является несоответствие содержания и технологий образования требованиям 

современного общества и экономики. 

Образование во всех цивилизованных странах становится не только 

одной из важнейших для государства инвестиционных сфер, но и сферой 

обеспечения опережающей социальной рентабельности. В силу этого 

принятые в экономически развитых странах современные критерии 

эффективности школы носят не столько экономический, сколько социальный 

характер. 

Российский и мировой рынок труда предъявляет требования и к 

уровню теоретических знаний, и к профессиональной компетентности, и к 

коммуникабельности, и к степени обязательности, надежности и 

ответственности потенциального работника. Получив фундаментальное 

образование, человек должен самостоятельно работать и продолжать в 

течение всей трудовой жизни учиться и при необходимости переучиваться. 

Способность к самообучению будет способствовать успешному 

профессиональному и карьерному росту человека, в какой бы он сфере, на 

какой бы территории он ни работал. 

Наметившееся у нас определенное отставание системы образования от 

требований российского и мирового рынка труда является одной из 

существенных причин того, что выпускники образовательных учреждений 

фактически нередко не трудоустраиваются по специальности, полученной в 

учебном заведении. 

В целях повышения качества образования, по моему мнению, 

следовало бы: 

- в Законе РФ «Об образовании», в статье 2, наряду с 

общедоступностью образования и автономностью образовательных 

учреждений в число основополагающих принципов государственной 

политики в области образования включить принцип обеспечения получения 

гражданами качественного образования; 

- в Положении о Минобрнауки России: вместо общей фразы в п.п.5.2.8 

конкретно записать о полномочии министерства принимать нормативные 

акты, определяющие конкретные критерии качества образования, как общие 

для всей сферы образования, так и конкретизированные для каждого типа и 

вида образовательных учреждений; установить короткий срок и 

обязательные условия уточнения федеральных компонентов 
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государственных образовательных стандартов и образовательных программ с 

учетом ускорения темпов обновления технологий в отраслях экономики, 

стремительного развития и расширения доступности открытых 

информационных систем; 

- в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) детально раскрыть в пп. 5.1.2 вопрос контроля и 

надзора за качеством образования в образовательных учреждениях (с учетом 

предлагаемых выше изменений в Положении о Минобрнауки России).  

Следует отдельно остановиться на некоторых проблемах современного 

российского образования и возможных путях её решения.  

1. Финансовые. Эти проблемы распадаются на несколько 

составляющих, одна из самых болезненных среди которых - низкая оплата 

труда учителя. Это приводит к тому, что молодые специалисты в школу не 

идут. В среднем учительство состоит из людей предпенсионного и 

пенсионного возраста (до 65-70%, в некоторых регионах до 85-90%). Это 

затрудняет переход школы на новые системы обучения, продиктованные 

временем. Падает престиж профессии учителя, и падает его социальный 

статус в обществе.  

Почти двадцать последних лет школа финансировалась только по двум 

защищённым статьям, не выделялись деньги на приобретение новых учебных 

пособий, лабораторного оборудования, методическую литературу для 

учителей, подписку на хотя бы важнейшие издания страны, как 

профессиональные, так и общегосударственные, на пополнение 

библиотечного фонда школ. Помимо этого, не выделялись средства на 

текущий ремонт школ. В результате директора школ вынуждены собирать 

средства на текущий ремонт с родителей, при том что такие поборы являются 

незаконными, но если директор не обеспечит ремонт, то его ждут большие 

служебные неприятности. А получение денег таким образом развращает 

людей (помимо остальных составляющих этого явления). 

Многие школы не имеют спортинвентаря, а то и спортзалов, в то время 

как количество уроков физкультуры увеличено. 

2. Образовательные. За последние 15-17 лет выпущено огромное 

количество учебной литературы, которая не всегда отвечает требованиям, 

предъявляемым к такого рода изданиям (фактические ошибки, искажение 

учебного материала, особенно в учебниках истории, нарушение санитарных 

норм к качеству бумаги и шрифтам и т.д).  

 Многообразие учебной литературы затрудняет работу учителя, 

которому самому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как 

во многих из них отсутствуют методические разъяснения. Более того, многие 

из существующих комплектов не имеют продолжения на других ступенях 

образования, что нарушает преемственность образовательного процесса. 

Отсутствие до сих пор единых образовательных стандартов также не 

способствует улучшению ситуации в образовании. Школа, по сути, 

ориентируется на заказ вузов, а не на реальный социальный заказ общества. 

Утверждение стандартов необходимо производить с учетом их 
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профессионально-общественного обсуждения, с предварительной рассылкой 

их текста во все регионы России, а также публикацией СМИ. 

3. Организационно-правовые. Сегодня большинство школ, хотя это 

давно декларировано в Законе об образовании, не имеют финансовой 

самостоятельности. Все средства поступают в школу через 

централизованные бухгалтерии, и, по сути, количество выделяемых средств 

зависит от руководства региона. Что касается управляющих советов, то они 

созданы при большинстве школ, но не как юридические лица (родители не 

идут на юридическую регистрацию) и мало способствуют установлению 

обратной связи между родителями и педагогическим коллективами. Нет 

четкого законодательства относительно функционирования управляющих 

советов, формирования и развития общественно-государственной системы 

управления образованием (а это декларируется действующим Законом РФ об 

образовании). 

4. Здоровье учащихся. Многие проблемы со здоровьем учащихся, 

несомненно, связаны с организацией учебного процесса. Но дело не столько 

в перегрузке (в Японии, начиная с младших классов, у учащихся 6-10 уроков 

в день), сколько в самой организации учебного процесса. Сказывается 

отсутствие мест для отдыха, плохое питание (а это язвы, гастриты и пр.), 

нагрузки на позвоночник (очень тяжелые учебники, и их большое 

количество), помимо этого есть причины психосоматического характера. 

Если детям неинтересно, если им приходится перебарывать себя, идя в 

школу, если они не понимают, что они делают и для чего, включаются 

защитные силы организма, которые в качестве защиты выбирают болезнь 

(при болезни ребенок не выполняют ненавидимую им работу). Об этом 

феномене свидетельствуют исследования и психологов. 

Изучив предложенную мне тему, можно сделать выводы о том, что от 

уровня образования напрямую зависит качество подготовки трудовых 

ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. 

Качественное образование выгодно не только для отдельного человека, 

но и для общества в целом. Благодаря ему, индивид может надеяться сделать 

неплохую карьеру в бизнесе, на политическом или культурном поприще. 

Благодаря системе образования страна получает высококвалифицированных 

работников. А это означает рост производительности труда, внедрение новых 

технологий, выход на передовые рубежи в социальном развитии. 

Образование должно иметь абсолютный приоритет в бюджетах всех 

государств. В развивающихся странах расходы на образование ниже в 

десятки раз, причем разрыв с каждым годом возрастает. За счет образования 

развитые страны получают до 40% прироста валового национального 

продукта. По существу, и это уже признано экспертами, инвестиции в 

развитие образования представляют собой вложения средств в наиболее 

окупаемую сферу. 

Наиболее выгодный объект для капиталовложений, по мнению 

специалистов, - система образования для молодежи. Причем больше для 

молодых женщин, нежели для мужчин. Дело в том, что, даже если женщины 
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останутся домохозяйками и никогда не выйдут на рынок труда, именно 

матери, а не отцы, играют решающую роль в воспитании детей, а это - 

фундамент будущего процветания страны. 
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Современное качество подготовки нормативно правовых актов требует 

детальной проработки всех юридических понятий и категорий. Чем более 

значима в общественной жизни сфера деятельности и регулирования, тем 

детальнее необходима проработка данного вопроса. Государственное 

регулирование включает в себя несколько этапов, и формирование 

критериальной характеристики является одним из самых важных элементов, 

после установки целей [1]. 

Совершенствование системы государственных органов одна из самых 

трудных и ответственных задач, которые стоят перед государственным 

аппаратом в любую эпоху и в любом государстве [2]. Особенно остро данная 

проблема стоит в правоохранительной сфере, так как именно от деятельности 

этих органов зависит соблюдение режима законности и поддержание 

правопорядка в обществе [3]. 

В данной статье представлены наиболее занимаемые вопросы 

эволюции и детерминации терминов «государственный орган», «законность» 

и «прокурорский надзор», которые позволяют проследить развитие 

института прокурорского надзора в плоскости как определения 

представления о компетенции данного органа государственной власти, так и 

одно из основных направлений его деятельности. 

Эволюция системы регулирования деятельности правоохранительных 

органов и прежде всего деятельности органов прокуратуры проявилась 

определении качественных недостатков, которые были ей присущи еще с 

XIX века. В начале XX века сформировалась основная концепция 

деятельности этих органов. Но изменения, начавшиеся в 80-х годах 20-го 

столетия в области местного самоуправления [4], вынудили органы 

государства скорректировать и деятельность органов государственной власти 

и в том числе в сфере надзора за деятельность органов государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

Термин «прокурорский надзор» в отечественной литературе трактуется 

неоднозначно. По мнению В.Г. Мелкумова «прокурорский надзор» 

подразумевало отдельную отрасль права. По его мнению, «прокурорский 

надзор», как совокупность правоотношений обладает достаточными 

признаками для признания его самостоятельной отраслью российского права, 

а именно: отдельным предметом и методом правового регулирования [5]. 

Противники признания «прокурорского надзора» в качестве отдельной 

отрасли права опровергают данные аргументы, указывая, что, он не обладает 

самостоятельным предметом и методом правового регулирования. По 
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мнению С.С. Алексеева «Общественные отношения, якобы составляющие 

его предмет, в действительности принадлежат другим отраслям права» [6]. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, полагают, что признание 

«прокурорского надзора» самостоятельной отраслью права является 

искусственным, т.е. в его основу кладется только одна сторона деятельности 

прокуратуры – надзор [7]. 

Такой поход не лишен смысла, так как деятельность прокуратуры 

подразумевает более широкий круг действий, не ограниченных 

исключительно надзором. При этом, в полне очевидно, что термин 

«прокурорский надзор» иногда используют не в узком его смысле как один 

из видов надзора, а в широком как общее обозначение деятельности 

прокуратуры.  

Само понятие «орган государственной власти» так же претерпевало 

множество изменений в ходе развития отечественной юридической мысли, 

на чем необходимо заострить наше внимание. По мнению Я.Н. Уманского 

«орган государственной власти» - это составная часть государственного 

аппарата, наделенная государственными полномочиями и в соответствии со 

своими задачами и компетенцией, осуществляет государственное 

руководство в определенной сфере общественных отношенийй [8]. А.С. 

Семенов полагает, что «орган государственной власти» - это самостоятельная 

государственная институция [9]. 

Но более широкая трактовка данного понятия, представлена у авторов 

учебного пособия «Основы органов государственной власти России» - 

«Орган государственной власти – это организованно выделенная, 

самостоятельная, государственная институция, действующая от имени 

государства на основе осуществления государственной власти в соответствии  

с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную, наделяя властными полномочиями и соответствующей 

компетенцией, имеет свою структуру, присущие формы и методы 

деятельности» [10].  

Данная трактовка имеет ряд достоинств в частности четко указывает на 

наличие властных полномочий, связь с государством, что немаловажно свою 

структуру, и определяет основные современные принципы деятельности. В 

тоже время, такой подход не избежал определенной трендовости, так как 

определяет только три ветви власти, что на современном этапе модернизации 

государственного механизма уже не является точным, в силу того, что в 

последнее время наметилась тенденция на создание комплексных органов 

власти, как Следственный Комитет РФ или Счетная Палата РФ. 

Формируя специализированное понятие государственного органа, 

появляется возможность отделить его от органа местного самоуправления, 

тем самым дать более точное определение, когда прокуратура осуществляет 

надзор за государственным органом, а когда за органом местного 

самоуправления.  

Еще одно определение, требующее рассмотрения в рамках данного 

вопроса – «законность». Под «законностью» В.Н. Кудрявцев понимал 
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определенный режим общественной жизни, метод государственного 

руководства, состоящий в организации общественных отношений 

посредством издания законов и других правовых правовых актов [11]. В.В. 

Клочков, говорил о данном понятии, как о совокупности требований 

общества и государства к праву, к деятельности государства и всех других 

участников общественных отношений [12]. Но самое широкое, на мой взгляд, 

понятие «законности» представлено у авторов учебника «Теория государства 

и права». Они определяют «законность» не как особый правовой, а 

общественно-политический режим жизни, суть которого состоит в 

господстве права и законности в обществе [13]. 

Такой подход позволяет лучше разграничить не только термины, но и 

определить порядок деятельности органов прокураторы как деятельность по 

обеспечению законности. Законность при этом не связана исключительно с 

одной формой реализации права – соблюдением, а с другой стороны, не 

связана исключительно с законодательной или исполнительной 

направленностью государственного органа. Это позволяет сделать вывод, что 

прокуратура в равной степени способствует осуществлению законности 

через осуществление надзора.  
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Ключевые слова: многофункциональный центр, стандарт качества, 

реализация полномочий. 
 

QUALITY STANDARDS PROVIDING STATE AND MUNICIPAL 

SERVICES BASED ON MULTI-FUNCTIONAL CENTERS 
 

Annotation: this article discusses the quality standards of the state and 

municipal services in the multifunctional center of the Lipetsk region. 

Keywords: multipurpose center, quality standard, realization of powers. 
 

Актуальность данного исследования основана на непрекращающейся 

работе ученых в области административного и муниципального права, при 

необходимости совершенствования предоставления качественных услуг 

населению как на уровне государственном, так и муниципальном. 

Уже давно прошли те времена, когда один чиновник мог разбирать 

дела и оказывать помощь населению целого города или даже района. А весь 

штат этих сотрудников мог исчисляться десятком человек на несколько 

крупных населенных пунктов [1]. Современная система органов 

государственной власти и упаривания — это разветвленная система, 

призванная отвечать на вызовы современного общества, где граждане все 
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чаще обращаются в органы государственной власти за помощью и 

решениями [2]. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

утверждает необходимые требования к порядку организации 

многофункциональных центров, а именно: требования к расположению 

многофункциональных центров в 5-ти минутной пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта, наличие информационных указателей 

к зданию МФЦ, наличие бесплатных парковочных мест на территории, 

прилегающей к МФЦ, для посетителей.  

Так же требования распространяются и на внутренней устройство 

многофункциональных центров. Так сектор ожидания и информирования 

должен быть оборудован стульями, стойками, электронной системой 

управления очередью, предназначенной для автоматизированного 

управления потоком заявителей и обеспечения им комфортных условий 

ожидания, которая должна отражаться на плазменных панелях. Должен быть 

размещен платежный терминал, обеспечено предоставление заявителям 

услуги банкомата, обеспечено наличие доступных мест общего пользования 

и оборудована комната для пеленания и отдыха детей. На информационных 

стендах должна находиться вся необходимая заявителям информация по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах, о порядке обжалования действий 

работников МФЦ. 

Следует отметить, что указанные меры не только способствуют 

удобству посетителей, но позволяют сотрудникам правоохранительных 

органов пресекать правонарушения при большом скоплении людей. 

Грамотная организация этого процесса возможна при взаимном общении и 

координации деятельности как персонала МФЦ, так и сотрудников органов 

охраны правопорядка [3]. 

Существует ряд требований к порядку информирования о 

предоставлении услуг. Так информирование заявителей о предоставлении 

государственных и муниципальных услугах осуществляется сотрудниками 

МФЦ бесплатно при личном обращении заявителя, по письменному 

обращению заявителя, по телефону – сотрудником центра приема и 

обработки вызовов, с использованием Интернет-сайта УМФЦ, а также по 

электронной почте. 

Необходимо сказать о требованиях к порядку приема заявителей при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. МФЦ 

осуществляет свою деятельность по принципу «одного окна». Под 

принципом «одного окна» понимается такой порядок, в соответствии с 
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которым предоставление государственной или муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные услуги, или органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и соглашением о взаимодействии. 

 Время ожидания в очереди для получения информации не превышает 

15 минут, время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 

30 минут. Порядок приема заявлений, документов при предоставлении услуг, 

а также порядок выдачи результата установлен регламентом работы МФЦ, 

административными регламентами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и соглашениями о взаимодействии, заключенными 

УМФЦ Липецкой области. 

Стандарт профессионального обслуживания включает в себя 

организационно-нормативное обеспечение по взаимодействию с 

заявителями. В целях организации обслуживания заявителей на сотрудников 

многофункциональных центров возлагается ряд функций. Специалисты 

«УМФЦ» предоставляют консультации заявителям, в том числе: 

осуществляют взаимодействие с заявителями по телефону (ведут запись на 

прием в МФЦ, разъясняют порядок обращения в МФЦ для содействия 

получению государственных и муниципальных услуг, осуществляют 

консультирование заявителей по общим вопросам, касающимся порядка, 

способов предоставления государственных, муниципальных и 

дополнительных услуг в МФЦ, осуществляют консультирование заявителей, 

представивших документы в МФЦ для получения государственной или 

муниципальной услуги о ходе ее предоставления, выдают заявителям бланки, 

формы документов, заявлений на получение государственных и 

муниципальных услуг, оказывают заявителям помощь при заполнении 

документов, необходимых для получения государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

МФЦ подробно в вежливой форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста МФЦ, наименования структурного подразделения, принявшего 

телефонный звонок. 

Консультирование по общим вопросам, касающимся порядка, способов 

предоставления государственных или муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется специалистами МФЦ в 

пределах положений, установленных административными регламентами 

предоставления данных государственных или муниципальных услуг.  

Иностранные слова или профессиональные термины при общении с 

заявителем сотрудник МФЦ должен употреблять в меру и только в тех 
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случаях, когда уверен в том, что заявитель полностью понимает его. 

При взаимодействии с заявителем сотрудники не должны 

предоставлять заведомо ложную информацию либо дезориентировать его 

иными способами, во избежание случайного предоставления ложной 

информации не вправе консультировать клиента по вопросам, требующим 

специальных знаний, выходящих за пределы его компетенции. Важным 

является то, что сотрудник МФЦ несет ответственность за разглашение 

сведений, составляющих служебную тайну или предназначенных для 

ограниченного пользования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Все перечисленные требования в совокупности составляют стандарт 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров, соблюдение которых для 

многофункциональных центров является приоритетным направлением в 

реализации своих полномочий.  
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КОНТРОЛЬ ЗА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы миграционной политики 

в России и указываются отдельные пути ее решения. 

 

THE CONTROL OF ILLEGAL MIGRATION IN RUSSIA: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS. 

 
 Abstract: the article deals with the problems of migration policy in Russia and 

provide individual solutions. 

 

В современной России множество не решенных проблем влияющих на 

экономическую, политическую, социальную сферы жизни общества. Одна из 

них нелегальная миграция или иммиграционный контроль в России. Прежде 

всего, стоить понять, что нелегальная (незаконная) миграция – это миграция 

с нарушением миграционного законодательства страны. Иностранцы, 

въезжающие в страну или находящиеся на территории страны без 

документов, или с просроченной визой. Также мигранты, незаконно 

пресекшие границу государства, и те, чье право на въезд является 

сфабрикованным.  

   В Российском обществе наблюдается массовое недовольство из-за 

огромного воздействия иностранцев в нашу страну. Рост преступности среди 

нелегальных мигрантов в прошлом году составил 134%. Зачастую совершают 

преступления с особой жестокостью, особенно в отношении малолетних.[1] 

Также растет и групповая преступность для нападения на граждан, 

похищения имущества и др. В результате отсутствия визового режима со 

странами Средней Азии, тысячи граждан России становятся наркоманами и 

умирают, т.к.  мигранты являются одним из основных источников поставки 

наркотиков в Россию. По словам главы ФСКН ежегодно в России к 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлекается 

более 100 тыс. человек. За десять лет работы количество осужденных 

составило 1 млн. человек. [2]  Это серьёзный удар по физическому и 

психическому здоровью граждан, по экономике и демографии страны.  

   В  основном большинство мигрантов приезжают из-за более высоких 

заработков. На первом месте стоит строительная сфера, затем торговля и 

обрабатывающие производства. Но также есть и квалифицированные и 

специализированные приезжие, работающие инженерами разных 

направлений и генеральными директорами. В то же время нелегальные 

мигранты и их работодатели не платят налоги, от чего бюджет России 
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ежегодно теряет до 40 млрд рублей. [3] 

   Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке не требующем 

получения визы, не может превышать девяносто суток, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Данные 

ГИСМУ говорят о том, что 21% иностранных граждан превысили срок 

законного пребывания и продолжают нелегально работать в стране. 

Граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана 

и Армении въезжают в Россию без оформления виз. В итоге сейчас в России, 

по информации Федеральной миграционной службы, находятся 10,2 млн. 

иностранцев. [4]  

   Для решения этой глобальной проблемы за последние годы все чаще 

и чаще проводятся собрания, конференции, заседания обсуждающие этот 

вопрос, чтобы найти положительное решение и осуществить принятые меры. 

В первую очередь нужно ужесточить миграционное законодательство в 

России. Множество иностранцев попадают в страну с помощью фальшивой 

регистрации, взяток и различных договоренностей. С усилением законов и 

ужесточением приема иностранцев в страну, возможен спад внедрения 

нелегальных мигрантов. Также усилить контроль на границе и внутри 

страны. Отслеживать через базу данных каждого иностранца.   

   В России мигранты нужны. Без них упадет экономика, 

демографический рост, строительство и т.д. Предприниматели, 

приглашающие мигрантов для работы должны полностью за них отвечать. 

Предоставлять жилье, душ, питание и другие средства для жизни. Также 

следует проводить работу по сближению культур, обучению русскому языку, 

основных бытовых обычаев, норм поведения и законов на минимальном 

уровне.  

   На наш взгляд стоит провести полную проверку всех иностранных 

лиц. Обеспечить выдворения из Российской Федерации иностранцев без 

гражданства и усилить их ответственность за нарушение правил пребывания 

на территории Российской Федерации.  

   На сегодняшний день наша миграционная политика и миграционное 

законодательство нуждается в поправке. Нельзя позволить нелегалам вести 

себя безнаказанно в России, но в то же время нельзя их вовсе решить 

правовой защиты. От того как Россия решит эту проблему и будет зависеть 

наша дальнейшая история, наша жизнь.  
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, КАК ГЛАВНОГО 

СПОСОБА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы 

административных процедур, как главного способа публично-правового 

регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые слова: контрактная система, административные процедуры, 

принципы административных процедур, конкуренция. 

 

PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES, AS THE MAIN 

METHOD OF PABLIC LAW REGULATION OF THE CONTRACT 

SYSTEM IN THE FIELD OF PURCHASES 

 

Annotation: the article describes the basic principles of administrative 

procedures as the main method of public law regulation of the contract system 

in the field of purchases of goods, works and services for state and municipal 

needs. 

Keywords: the contract system, administrative procedures, principles of 

administrative procedures, competition. 
 

В целях повышения эффективности административных процедур 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд законодатель впервые 

легально закрепил базовые принципы в Федеральном законе «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Закона о контрактной 
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системе). 

Основополагающим принципом, на наш взгляд, отличающим 

контрактную систему от ранее существующей системы размещения заказов, 

является принцип профессионализма. Согласно буквальному толкованию 

данный принцип распространяется на определенный круг субъектов 

(заказчики, специализированные организации и контрольные органы в сфере 

закупок). В научных статьях отмечается, что Закон о контрактной системе 

необоснованно сузил круг субъектов, на которых распространяется действие 

принципа профессионализма, не включив в него уполномоченные органы, 

операторов электронных площадок. Это может порождать определенные 

правонарушения со стороны недобросовестных пользователей[1]. 

Принцип профессионализма основывается: на наличии необходимого 

уровня квалификации, специальных знаний, навыков, опыта работы в 

соответствующей сфере, осуществлении деятельности на профессиональной 

основе, в постоянном профессиональном повышении квалификации, в 

качественном выполнении трудовой функции, неизбежной ответственности 

за неисполнение  возложенных на специалиста обязанностей. Применительно 

к заказчику принцип профессионализма реализуется через создание 

контрактной службы либо назначение контрактного управляющего, создание 

комиссий по осуществлению закупок. 

Интеграция в систему законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок положений иных федеральных законов во многом обусловлена 

необходимостью реализации принцип единства контрактной системы. 

В научных трудах отмечается, что одной из правовых гарантий 

реализации принципа единства контрактной системы может служить 

создание единой информационной системы вместе с правом субъектов РФ и 

муниципальных образований создавать свои региональные и муниципальные 

информационные системы, которые в обязательном порядке должны быть 

интегрированы с единой информационной системой. Так, Фамиева К.И. 

утверждает, что «для реализации данного принципа необходимо обеспечить 

увязку в единый процесс уже существующих этапов обеспечения 
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содержащихся в единой информационной системе. Контроль соблюдения 

требований закона в части опубликования информации о закупках не 

представляется затруднительным. Упрощает данную процедуру 

осуществление закупок уполномоченным органом, поскольку, именно они 

несут ответственность за соответствие утвержденной документации 

требованиям закона. Разработка типовых документаций, в т. ч. контрактов 

для подведомственных учреждений, выработка единых методик 

осуществления закупок различными способами приводит к положительным 

результатам по качеству и в конечном итоге эффективности всего процесса 

осуществления закупок. 

С указанным принципом тесно связан принцип ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок[4]. 

Читая ст. 6 Закона о контрактной системе, можно среди принципов 

выделить принцип эффективности осуществления закупок. Однако в ст.7-12 

Закона о контрактной системе, в которых приводится толкование принципов 

контрактной системы, такой принцип отдельно не рассматривается, и фраза, 

читаемая как принцип, является продолжением принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

который в итоге звучит так: «...ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок». Исходя из этого нельзя не согласится с мнением 

Архалович О.В. о том, что «законодателю необходимо исправить эту 

неточность: либо исправить грамматическую ошибку в ст. 6 и слово 

«эффективности» заменить на слово «эффективность», либо признать 

наличие принципа эффективности и описать его (по аналогии с другими 

принципами)»[5]. 

Говоря о природе данного принципа, отметим, что он базируется на 

принципе эффективности использования бюджетных средств, закреплённого 

в ст.34 Бюджетного кодекса РФ. Эффективность использования бюджетных 

средств выражается в достижении участниками бюджетного процесса 

заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определённого бюджетом объёма средств (результативности). Таким 

образом, парадигма «меньшая (средняя цена) - задан наилучший результат», 

явившая основой реформирования не только бюджетной сферы в целом, но и 

системы публичных закупок, заложена в бюджетном законодательстве РФ. 

Небезынтересным в части субъектного состава представляется и 

принцип обеспечения конкуренции, который исходя из буквального анализа 

нормы Закона о контрактной системе на уполномоченные органы не 

распространяется. Подход законодателя уникален тем, что в перечне 

субъектов - профессионалов контрактной системы значатся 

специализированные организации, хотя последние, в отличие от 

уполномоченных органов[6], осуществляют функции от имени заказчика - 

права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные классификации методов 

сравнительного правоведения. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение, методы. 
 

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF METHODS COMPARATIVE 

LAW 

 
Annotation: the article describes the basic methods of classification of comparative law. 

Keywords: comparative law, methods. 
 

Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная 

дисциплина внедрилось в научную сферу во второй половине XIX века. Оно 

(сравнительное правоведение) развивается по настоящий день для того, 

чтобы посредством сравнительного анализа дать возможность оценить, то, 

что нами было сделано и что делается; сравнить различные системы права, 

системы законодательства; оценить те инновации, которые вносятся в 
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различные аспекты правовой науки.  

Сравнение, как общенаучный и логический прием познания, привлекал 

к себе внимание и древних философов, и мыслителей Нового времени. 

Поэтому, на мой взгляд, сравнительный метод – важный метод, 

заключающийся в систематически организованном способе исследования, 

при котором сами сравнения служат для достижения желаемых целей 

познания. Он помогает углубить знания, а само сравнительное правоведение 

будет являться тем научным направлением, которое поможет расширить 

границы в получении новых знаний исследователю-компаративисту.  

Необходимость и важность изучения сравнительного правоведения 

обуславливается различными факторами. В первую очередь, изучение 

сравнительного правоведения помогает глубже понять свою собственную 

правовую систему[1]. Вместе с тем, при изучении сравнительного 

правоведения может обнаружиться, что те из теоретически и практически 

важных правовых институтов и норм, которые традиционно считались 

сугубо местными, локальными, присущими только одной правовой системе, 

на самом деле имеют корни в других правовых системах[2].  

Сравнительное правоведение обогащает нас и научной информацией 

по: 

- истории развития и типологии правовых систем, правовых семей 

современного мира, их отличительным особенностям;  

- источникам права зарубежных государств;  

- природе, сущности и актуальных проблемах теории права; 

- основным закономерностям возникновения, функционирования и 

развития права;  

- системе права, механизмам и средствам правового регулирования, 

реализации права; 

- политико-правовым явлениям, происходящим не только  в 

зарубежных странах, но и в России, для последующего использования в 

самостоятельной научной и практической профессиональной деятельности. 

По своей природе сравнительное правоведение является комплексной, 

междисциплинарной отраслью знаний, в своем изучении опирается на 

соответствующие подходы. Поэтому, исследователи-компаративисты, в 

процессе проведения сравнительно-правового анализа хорошо должны 

владеть знаниями об правовых системах рассматриваемых государств, а 

также об их истории, культуре, политике, экономике, национальных 

традициях, понимать их обычаи. В результате в поле зрения исследователей-

компаративистов попадают не только правовые системы как целостные 

образования, но и их отдельные составные части – компоненты. В их числе 

правовая культура; правовые институты; роли, выполняемые сторонами – 

участницами правового процесса; уголовно-правовой, административно-

правовой, гражданско-правовой процесс и др. 

Основной целью сравнительного правоведения является создание 

всеобщей картины права во всем многообразии ее проявлений и для 

достижения этой цели можно применить различные способы. Выше по 
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тексту было приведено определение понятия «метод», таким образом, далее 

речь пойдет именно о тех методах, которые применяются в сравнительном 

правоведении. 

Крупным шагом в развитии сравнительного правоведения стало 

создание Рене Давидом классификации систем права, что позволило 

исследованиям дать определенный методологический подход. В настоящий 

момент в российской науке эти взгляды развивают М.Н. Марченко, Ю.А. 

Тихомиров, В.И. Лафитский и ряд других исследователей. 

Предмет сравнительно-правовой науки представляется в виде 

всеобщих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

правовых элементов и явлений, существующих в различных правовых 

системах[3]. Любая наука в процессе познания своего предмета 

вырабатывает свой метод. В правовой компаративистике широко 

применяется сравнительно-правовой метод.  

Сравнение представляет собой одно из основных логических приемов 

познания объективного мира. В.А. Туманов при этом определяет, что 

«сравнение – одна из лучших возможностей истинной оценки»[4]. 

Сравнительно-правовой метод – относительно самостоятельный, 

систематически организованный способ познания государственно-правовых 

явлений путем выявления их сходства и отличий. Свое происхождение ведет 

с древнейших времен. Он использовался уже античными законодателями в 

нормотворческой деятельности, например составленные с использованием 

сравнительных данных древнегреческие законы Ликурга (IX в. до н.э.), 

Солона (VI в. до н.э.), Законы XII таблиц Древнего Рима (V в. до н.э.) и т.д. 

Говоря о сравнительном методе, следует отметить, что он 

характеризуется в шести стадиях. На первой стадии происходит отбор 

материалов исследования (исследователь отбирает интересующие его данные 

на основе своего мировоззрения, сложившегося в результате многих 

обстоятельств, в том числе жизненного опыта и уровня научной подготовки). 

В рамках первой стадии могут быть выявлены или не выявлены ошибки. На 

второй стадии происходит описание о представлении выделенного предмета 

исследования. Третья стадия является критической. Здесь применяется 

элементы научной критики собранного материала и конкретных текстов 

законодательства («критика текста»), проверка его достоверности 

присутствуют уже при отборе материала. На четвертой стадии происходит 

сопоставление, т.е. подход к научным выводам. При этом сами выводы 

вырабатываются на пятой, эвристической. Завершающая шестая стадия 

прогностическая, которая включает в себя выявление и оценку тенденций 

дальнейшего развития изученных правовых норм, институтов, отраслей, 

систем права, а также оценку возможности использования полученных 

результатов в практической деятельности, в том числе в стране 

исследователя-компаративиста. Благодаря применению сравнительно-

правового метода становится возможным выявить общее, особенное и 

единичное в правовых системах современности. 

В отношении метода сравнительного правоведения, пределов его 
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применения среди авторов ведутся споры, так одни считают, что данный 

метод не имеет никаких ограничений ни во времени, ни в пространстве. 

Другие, придерживаются мнения, что он эффективен лишь до определенной 

степени.  

Среди некоторых отечественных компаративистов провелись попытки 

разработать специальную теорию сравнения в сравнительном правоведении. 

Так, А.Х. Саидов выделяет самостоятельный раздел – «Теория сравнительно-

правового метода». Исследователь предлагает определять границы, в 

пределах которых может использоваться сравнительный метод в системной 

связи с другими методами, то есть устанавливает иерархичность методов, 

используемых в компаративистике. В изучении правовых явлений 

сравнительно-правовой метод может реализовать все свои возможности лишь 

в том случае, если само применение его будет строго системным, 

целенаправленным. При всем многообразии возможных частных методик 

исследовательский метод должен выступать как внутренне 

последовательный и согласованный во всех своих звеньях, представлять 

собой стройную иерархию разных уровней правового исследования. 

Далее ученый проводит разграничение между изучением 

сравнительного метода и способов его применения, указывая на то, что 

разработка теории сравнительно-правового метода – это определение его 

потенциальных возможностей, а применение сравнения – реализация этих 

возможностей. В обоих случаях внимание исследователя акцентируется на 

месте и роли сравнительного метода в системе других методов научного 

познания, применяемых в правовой сфере. Нужно помнить, что 

сравнительно-правовой метод не является самоцелью, его нельзя 

рассматривать в качестве единственного стандарта в исследовании и очень 

важно определить те границы, в пределах которых данный метод будет 

применим более эффективно с учетом его связи с другими методами[5].  

Таким образом, сравнительно-правовой метод есть важный, но отнюдь 

не единственный элемент методологического аппарата сравнительного 

правоведения. Ни один из методов на практике не действует в чистом виде, 

он всегда взаимосвязан, переплетен с другими методами.  

Другой отечественный ученый М.Н. Марченко рассматривает 

сравнительный метод в качестве неотъемлемого компонента и «атрибута» 

сравнительного правоведения. В полной мере качества применения 

сравнительного метода реализуются на уровне получения новых научных 

знаний, выводов, обобщений, включая разработку самого понятия права. 

Данный потенциал компаративного приема познания, по мнению автора, 

может реализоваться «лишь на уровне сравнительного познания различных 

правовых семей и национальных правовых систем», то есть на уровне общего 

объекта компаративного познания правовой действительности[6]. 

Довольно интересное мнение выразил В.А. Туманов. Он предлагает 

несколько расширенную формулу восприятия методологии сравнительного 

правоведения. Туманов утверждает, что следует говорить не столько о 

методе сравнения, сколько о методах сравнительного правоведения, в связи с 
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этим автором формулируется более широкий подход к пониманию 

методологии сравнительного правоведения, «не сводимой только лишь к 

теории сравнительного метода». Сравнительный метод оказался лишь частью 

сравнительно-правовой методологии, а само сравнительное правоведение, 

как особое направление научных исследований использует не один только 

сравнительный метод, а целый «методологический инструментарий»[7]. 

Нельзя не согласиться, что сравнительное правоведение обладает 

богатым арсеналом методов, на первый план которого выступает метод 

сравнительного анализа. Специфика данного метода состоит в том, что он, 

находясь среди общих приемов анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

аналогии и других, одновременно занимает в данной группе методов 

лидирующее положение. Степень использования того или иного приема 

определяется характером исследуемого правового объекта. Например, при 

сравнительном изучении национальных правовых систем, в первую очередь, 

будет использоваться прием системно-структурного анализа. При сравнении 

норм права наиболее предпочтительным станет метод аналогии. Однако в 

любом случае неизменным остается ведущее положение сравнительного 

метода.  

Не стоит забывать и об альтернативных т.з. Так, ряд зарубежных 

ученых основным методологическим принципом сравнительного 

правоведения считают функциональность: «Различные правовые системы 

сравнимы лишь в той мере, в какой они решают данную проблему, 

удовлетворяя потребность в адекватном правовом регулировании. Другими 

словами, только функциональная однозначность, то есть выполнение одной и 

той же задачи институтами разных стран, делает возможным и 

целесообразным их сравнение. Функция – исходная точка и основа правового 

сравнения… Для процесса сравнения это означает, что функциональность 

рассматриваемых правопорядков, их регулирующий механизм берутся в 

чистом виде, то есть без национальной специфики, присущей их 

юридическим понятиям, доктринальным взглядам и искомым решениям»[8].  

Функционалисты в рамках функционального метода рассматривают 

право как средство решения различных неправовых задач, таких как 

социальные, экономические, политические, демографические, культурные и 

т.д., и основной упор делается на то, какое воздействие оказывает позитивное 

право на разные стороны социальной жизни.  

Сторонники функционального подхода выделяют следующие элементы 

функционального сравнительного правоведения. Во-первых, 

функциональное сравнительное правоведение – это фактографическая наука. 

Предметом изучения данной науки являются не нормы права, а их эффект, не 

научные концепции и их обоснование, а фактические явления. Вследствие 

этого объектами функционального исследования зачастую являются 

судебные решения как ответы на конкретные жизненные ситуации, а 

правовые системы сравниваются путем анализа присущих им различных 

способов судебного разрешения похожих ситуаций. Во-вторых, 

функциональное сравнительное правоведение совмещает присущий ему 
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фактографический подход с теорией, согласно которой объекты 

функционального исследования должны познаваться исходя из тех функций, 

которые они выполняют в обществе. Таким образом, право и общество 

мыслятся как явления, отделенные друг от друга, но в то же время друг с 

другом связанные. Третьим элементом, включаемым, правда, не во все 

разновидности функционального метода, является возможность 

функциональности выступать в качестве критерия оценки. Благодаря этому 

элементу функциональное сравнительное правоведение становится 

«сравнением с целью выбора лучшего права»: лучшим из сравниваемых 

законов является тот закон, который выполняет свою функцию лучше 

остальных. 

Функциональное сравнение правомочно «критически подойти» к 

иностранному праву, особенно когда иностранная правовая система 

претендует на культурную независимость. В данном случае функциональное 

сравнительное правоведение включит в себе осведомленность о культуре и 

взгляд на данную культуру со стороны. Таким образом, мы сможем увидеть 

функции и дисфункции иностранного права (как латентные, так и явные) и 

благодаря сравнительному анализу узнать, какими способами еще можно 

добиться определенного правового эффекта.  

С другой стороны, функциональное сравнительное правоведение в 

меньшей степени способно критиковать собственное право, так как мы не 

можем утверждать, что иностранное право лучше, чем наше. В данном 

случае функциональное сравнение укажет на альтернативные решения 

проблемы. Функционализм также показывает, как другие общества 

удовлетворяют определенные потребности с помощью институтов, иных, чем 

право, однако, он не может указать нам на формы осмысления права, 

которые были бы альтернативны функциональному подходу к праву. 

Помимо этого, функциональное сравнение не способно учитывать 

отношения внутри систем, так как оно фокусируется на исследовании 

отношений между правовыми системами, а не между правовыми 

подсистемами одной системы. 

Макс Сэломон сформулировал кредо современного функционального 

сравнительного правоведения: «Правовая наука, как и любая другая наука, 

оперирует универсалиями, но данными универсалиями являются не правовые 

нормы, а правовые проблемы; как следствие, сравнение правовых норм 

возможно, только если данные нормы направлены на решение одинаковых 

правовых проблем»[9]. 

Основатели функционального метода были более заинтересованы в 

практических результатах этого метода, чем в разработке теории 

методологии. 

В заключении хотелось бы сказать, что нельзя рассматривать 

сравнительный метод исследования в качестве «суперметода». Основной 

задачей сравнительного правоведения как науки методологического 

правового характера, является определить степень разумного сочетания 

других приемов познания с методом сравнения и выполнить задачу 
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специализированного анализа правовой материи компаративного характера. 

В своих исследованиях исследователи-компаративисты должны орудовать 

разными методами, которые могут быть не только сравнительного и 

функционального характера.  

Возможность применения культурологического метода в 

сравнительном правоведении дает сравнение на уровне правовых культур. 

Такой подход позволяет выделить типологически схожие и типологически 

различные культуры в зависимости от того, на каких базовых принципах 

основывается их социальная организация. Культурологический подход в 

рамках практически любого комплексного компаративистского исследования 

юридической карты миры позволяет противопоставить западную правовую 

культуру, где право является центральным принципом социальной 

организации, и иные так называемые традиционные культуры (религиозные, 

клановые). Также можно использовать нормативно-догматический метод, где 

проводится анализ сущностного содержания права той или иной страны; 

конкретно-социологический метод, т.е. выяснение особенностей право-

понимания в рамках отдельной правовой семьи или национальной правовой 

системы; и ряд других методов, таких как логико-теоретический, конкретно-

исторический, статистический, метод правового моделирования, 

математический и кибернетический, электронно-вычислительной техники и 

др. 
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Современная система построения органов государственной власти и 

управления содействует более точному и неукоснительному соблюдению 

всеми субъектами правовых норм. Достигается это различными методами: 

частично за счет правильного целеполагания при проведении начального 

государственного регулирования[1], частично при последующей мотивации 

государственной службы и ее основных компонентов[2], но в большей 

степени за чет действия органов государственной власти в области охраны 

общественного порядка[3]. 

Концепция государственной миграционной политики рассматривает 

временную трудовую миграцию и процесс добровольного переселения в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(возвращение эмигрантов), как важные компоненты восполнения населения 

страны и ее трудовых ресурсов. В этой связи одной из задач миграционной 

политики является разработка дифференцированных механизмов 

привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что привлечение 
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иностранных работников на территории Липецкой области в значительной 

степени носит сезонный характер, особенно в строительстве и сельском 

хозяйстве, являющихся главными потребителями иностранной рабочей силы. 

В связи с этим, необходимо дифференцировать потоки временных 

работников и долгосрочных трудовых мигрантов, установив для них 

различный порядок оформления разрешительных документов, в том числе 

путем установления различных региональных коэффициентов 

фиксированного авансового платежа по НФДЛ в отдельных сферах 

экономической деятельности и в зависимости от ситуации на рынке труда 

региона. 

Целесообразно разработать механизм организованного набора 

иностранной рабочей силы в странах исхода под конкретные заявки 

работодателей с предварительным профессиональным обучением. А в целях 

наполнения миграционными потоками малочисленных и пустующих 

территорий Российской Федерации сформировать систему рационального 

размещения мигрантов на территории страны (с участием региональных 

органов исполнительной власти и местного самоуправления).  

Реализация действующего миграционного законодательства обозначила 

ряд проблем в привлечении иностранной рабочей силы. С 1 января 2015 г. в 

связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» состоялся переход на новый механизм привлечения и 

использования иностранной рабочей силы, прибывающей в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы.  Ограниченный срок 

обращения (30 суток с момента пересечения государственной границы) и 

размер штрафа по ст. 18.20 КоАП РФ за данное нарушение от 10,0 до 15,0 

тыс. рублей увеличивают число нелегально осуществляющих трудовую 

деятельность, кратность пересечения государственной  границы для ухода от  

административной ответственности. Целесообразно увеличить срок для 

обращения за разрешительным документом и уменьшить размер штрафа. 

Кроме того необходимо продлить срок действия сертификата о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации до 10 лет. 

Требование п.7 ст. 13.3 ФЗ-115 о предоставлении копии трудового 

(гражданско-правового) договора касается только иностранных граждан, 

работающих у юридических лиц. В случае не предоставления трудовых 

договоров в двухмесячный срок патент аннулируется. За 2015 год выдано 

свыше полутора тысяч патентов на работу у юридических лиц, при этом 

получено от них уведомлений о привлечении – более двух тысяч или 131,5%. 

Так как патент является единым необходимо установление единообразных 

требований по предоставлению трудовых договоров. С 2016 года 

иностранные граждане начнут обращаться по вопросу переоформления 

документов на новый срок. Отсутствие единых требований к предоставлению 

договоров при первичном получении патента и здесь ставит граждан в 

неравные условия (работающие у физических лиц не обязаны предоставлять 
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договора). 

Граждане стран ЕАЭС (евразийского экономического союза) и 

иностранные граждане в соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ-115 осуществляют 

трудовую деятельность без разрешительных документов. Согласно п. 8 

данной статьи работодатели обязаны уведомлять миграционную службу о 

заключении (расторжении) трудовых договоров в течение трех рабочих дней. 

Работодателем может выступать как юридическое, так и физическое лицо. Но 

порядок работы с работодателями - физическими лицами законом не 

установлен, отсутствует обязанность предоставления трудовых (гражданско-

правовых) договоров. Работодатели - физические лица заключают договора, 

на которые не распространяются нормы Трудового кодекса Российской 

Федерации, не встают на учет в пенсионном фонде, фондах социального и 

медицинского страхования.  

Согласно п. 8 ст. 13 ФЗ-115 уведомления подаются работодателем 

только в органы миграционной службы, в обязанности которых входит обмен 

информацией о поданных работодателями уведомлениях с органами труда и 

занятости и органами налоговой службы. Взаимообмен информацией 

предполагался в электронном виде посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), однако в настоящее время такая 

возможность отсутствует. Обмен информацией осуществляется исходя из 

имеющихся возможностей: в электронном виде через почту в сети Интернет 

(УТЗ Липецкой области) и на бумажных носителях (УФНС России по 

Липецкой области). Списки по установленной органами труда и занятости   

форме набиваются вручную (свыше 13 тысяч уведомлений за 2015 год). 

Также проблемным остается вопрос не соблюдения налоговыми 

органами  сроков предоставления ответов о присвоении ИНН, что влечет за 

собой проблемы идентификации платежей за патент.  

Свыше 9 лет функционирует на территории Липецкой области 

«Государственная программа переселения», в своей новой редакции на 2013-

2020 гг. – три года. Тем не менее, существует ряд проблемных вопросов, 

требующих решения. В соответствии с предложениями ФМС России  

регионы, реализующие Госпрограмму, должны активизировать приём 

соотечественников из числа студентов ВУЗов, научных сотрудников и 

высококвалифицированных работников. Однако, свободных вакансий на 

рынке труда региона  для таких работников нет или крайне мало. В большей 

степени (до 80 %) востребованы работники рабочих специальностей. 

Кроме того, учитывая сложную экономическую ситуацию в Российской 

Федерации, в настоящее время, необходимо: 

1) прекратить переселение по «свободному» трудоустройству и 

привязать его под конкретное рабочее место, с участием в процессе 

переселения работодателей; 

2) осуществлять выплаты за транспортные расходы и единовременное  

денежное пособие только переселенцам, прибывшим из-за рубежа; 

3) в приоритетном порядке принимать положительные решения, по 

заявлениям тех потенциальных участников Программы, которые 
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гарантируют приобретение (аренду) жилья, имеющих родственников, а также 

документально подтверждённые профессиональные навыки.     

В связи с вышесказанным необходимо внести изменения, в первую 

очередь, в федеральные нормативные правовые акты, а также в региональное 

законодательство (региональную программу), регулирующие процесс 

переселения соотечественников из-за рубежа.       
В соответствии с внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2013 

г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» изменениями, срок 

временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в 

страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят 

суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Однако при пересечении границы вышеуказанной 

категорией лиц органами пограничного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу не соблюдается порядок, предусмотренный 

Федеральным законом. 

Более того, проблемным вопросом остается миграционный учет по 

месту пребывания иностранных граждан, в отношении которых закрыт въезд 

в Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным  законом от 15 

августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда в Российскую Федерацию и 

въезда в Российскую Федерацию», так как нередко органы пограничного 

контроля осуществляют беспрепятственный пропуск указанных граждан 

через государственную границу. При этом въезд на территорию страны 

возможен через Республику Беларусь.  

В качестве предложений по совершенствованию миграционного 

законодательства, следует отметить следующую проблему в части 

реализации права иностранных граждан по приобретению гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Так, в соответствии со ст.14 

ч.2 п.«в» Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» иностранные граждане, проживающие на 

территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о 

приеме в российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения 

условия о непрерывном сроке проживания по виду на жительство в течение 

пяти лет, если они являются нетрудоспособными и имеют дееспособных 

детей – граждан Российской Федерации, достигших 18-летия. 

Однако согласно Положению о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации, утвержденного указом Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, имеет место возрастное 

ограничение по приобретению российского гражданства в соответствии с 

рассматриваемой статьей Федерального закона для лиц, достигших 

нетрудоспособного возраста (для мужчин – 65 лет, для женщин – 60 лет). 
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В случае нарушения своих прав граждане имеют возможность 

обратиться в суд для установления фактов имеющих юридическое 

значение[4]. Что способствует более полной реализации прав мигрантов на 

приобретение гражданства. 

Данная проблема актуальна в ряде случаев в связи с психологической, 

социальной и экономической незащищенностью указанной категории лиц 

(чаще всего это женщины 55-59 лет, постоянно проживающие на территории 

страны, прибывшие к совершеннолетним детям – россиянам). На основании 

изложенного целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в 

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации, уменьшив возрастное ограничение с учетом, установленного в 

России, пенсионного возраста (для женщин с 55 лет, для мужчин с 60 лет). 

Имеют место случаи, когда в период рассмотрения заявления о 

приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в 

соответствии с нормами ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» по результатам проверок: 

1) факт наличия российского гражданства у супругов, родителей, детей, 

что служит основанием для приобретения гражданства, не подтвердился. 

Соответственно принимается решение об оставлении заявления о 

приобретении гражданства Российской Федерации без рассмотрения в связи 

с отсутствием оснований; 

2) установлен факт приобретения заявителем гражданства Российской 

Федерации ранее и состояния в настоящее время в гражданстве. 

А также может предоставляться свидетельство о смерти заявителя или 

заявитель обращается с заявлением об оставлении заявления о приобретении 

гражданства Российской Федерации без рассмотрения по личным мотивам. 

Необходимо закрепить законодательно решение о снятии с рассмотрения 

заявления: в связи с отсутствием оснований для приобретения гражданства, 

установлением в период рассмотрения наличия у заявителя гражданства 

Российской Федерации, смертью заявителя, по личным мотивам. 

Важным аспектом в работе УФМС России по Липецкой области 

является оказание государственных услуг в электронном виде, в целях 

совершенствования которых предлагается: 
1. В случае оказания услуг исключительно в виде электронного 

документооборота необходимо наличие технической возможности по 

изменению вида услуги без переоформления заявления в электронном виде, 

что  несколько упростит  процесс оказания услуг, соответственно повысив их 

востребованность у граждан, а именно:  

- замена вида услуги по выдаче паспорта старого образца на услугу по 

выдаче паспорта нового поколения (по желанию заявителя, однократно); 

- изменение вида услуги с выдачи паспорта нового поколения на выдачу 

паспорта старого образца при отсутствии возможности для верификации 

отпечатков пальцев рук (не сканируются отпечатки из-за физиологических 

особенностей или недостатков кожного покрова, по желанию заявителя, 

однократно). 
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2. Внесение в заявление, подаваемое в электронной форме, графы для 

указания наличия/отсутствия военного билета на руках у заявителя мужского 

пола, не достигшего 27 летнего возраста, оптимизирует работу по 

направлению запросов  в соответствующие ведомства (военкоматы). 

3. Целесообразно сокращение срока нахождения дел (заявлений) в 

стадии «приостановлено» до 3-х месяцев со дня приема заявления с 

дальнейшим прекращением дела по истечении срока действия  результатов 

проверок, осуществленных по заявлению (в отличие от установленного в 

настоящее время срока в 6 месяцев).  

Если принять во внимание вышеизложенные предложения по 

совершенствованию механизмов реализации государственной миграционной 

политики, можно добиться высоких показателей в работе с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства.  
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ЖИЗНИ 

 
Аннотация: в статье представлен анализ законодательного ограничения 

права человека на неприкосновенность частной жизни.   

Ключевые слова: конституционные права и свободы человека; частная 

жизнь; неприкосновенность частной жизни 

 

RESTRICTIONS OF THE RIGHT TO PRIVACY 

 

Annotation: This article presents an analysis of the legislative restrictions of the 

right to privacy. 

Keywords: constitutional human rights and freedoms; private life; privacy. 

 

Конституция Российской федерации провозгласила права и свободы 

человека высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых   

является обязанностью государства. Важность и значимость проблемы 

защиты прав и свобод человека в нашей стране обусловлены тем, что 

Российская Федерация ратифицировала ряд международных правовых актов 

в рассматриваемой области, таких как: Всеобщая декларация прав человека 

1948, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и др. 

Особое место среди признаваемых и гарантируемых прав и свобод 

человека и гражданина особое место занимает неприкосновенность частной 

жизни. Согласно части 1 статьи 23 Конституции РФ, каждый гражданин 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. Частью 1 статьи 24 Конституции РФ гарантируется недопустимость 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

жизни лица без его согласия. Без режима неприкосновенности, невозможно 

представить реализацию, какого бы то ни было другого, конституционного 

права человека и гражданина [1]. 

Одним из средств обеспечения гарантируемых Конституцией РФ прав 

и свобод человека является уголовное законодательство Российской 

Федерации. Так, нормами главы 19 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. В частности, статья 137 УК РФ обеспечивает 

гарантированное конституционное право на неприкосновенность частной 

жизни. Согласно данной нормы, незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица составляющих его личную и семейную 

тайну, без его согласия, влечет за собой уголовную ответственность. 

Уголовная  ответственность за незаконный оборот специальных технических 

средств, для негласного получения информации, в том числе и о частной 

жизни лица, предусмотрена статьей 138.1 УК РФ. 

Единого подхода к содержанию понятия «частная жизнь» не 

выработано не на законодательном, не на доктринальном уровнях. Так, 

например, в статье 152.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации к 

частной жизни относятся сведения, о происхождении, месте пребывания или 
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жительства, о личной и семейной жизни человека. Конституционный Суд в 

своем определении от 09.06.2005 №428-О дал следующую трактовку данного 

понятия: «В понятие «частная жизнь» включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

она носит непротивоправный характер» [2]. По мнению М.В Баглая, частная 

жизнь, это те стороны личной жизни человека, которые он,  в силу своей 

свободы не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет 

личности, означающий неприкосновенность ее «среды обитания [3]. Г.Б. 

Романовский считает, что частная жизнь, это  нематериальное благо, 

принадлежащее каждому гражданину от рождения, заключающееся в таких 

сторонах его внутренний жизни и сферах общения, которые сознательно им 

сохраняются в тайне от иных субъектов  и подлежат безусловной защите в 

демократическом государстве  как в случаях,  прямо предусмотренных в 

законе, так и в иных случаях, и в тех пределах, которые вытекают из 

существа данного блага и степени соотносимости его осуществления с 

правами и свободами других граждан [4]. Проанализировав, выше 

приведенные определения частной жизни можно сделать вывод о том, что 

частная жизнь это охраняемое законом благо, не подлежащее контролю со 

стороны государства, носящие непротивоправный характер  и не 

противоречащее реализации прав и свобод других людей. Если право на 

неприкосновенность частной жизни  препятствует осуществлению прав и 

свобод другого человека, это право в соответствии с законом может быть 

ограничено. 

Конституция Российской Федерации, гарантируя неприкосновенность 

частной жизни и посредством уголовного закона обеспечивая реализацию 

этих гарантий в тоже время, устанавливает ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в интересах других лиц, общества и государства. В 

соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ «права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Необходимость 

ограничения права на неприкосновенность частной жизни обусловливается 

защитой интересов личности, общества и государства.  

Рассмотрим некоторые законодательные ограничения права на 

неприкосновенность частной жизни.  Статья 8 Федеральный Закон от 

12.08.1995 № 114-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно – розыскной 

деятельности» предусматривает возможность проведения оперативно – 

розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права 

человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи[5], а также право на неприкосновенность 

жилища на основании судебного решения, а в отдельных случаях и без 

судебного решения, но с обязательным уведомлением суда(судьи) в течении 
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24 часов. 

В соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 7.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» разрешается запрашивать и получать персональные данные 

граждан, сведения о состоянии здоровья лиц от медицинских организаций, 

при расследовании уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях, а также в ряде других случаев. Статья 49 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»  предоставляет право журналисту на распространение в 

средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина без 

согласия самого гражданина или его законных представителей, когда это 

необходимо для защиты общественных интересов. Федеральный Закон от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в статье 13 допускает, в ряде случаев, возможность 

предоставления сведений составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законных представителей. В статье 26 Закона 

Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» определены случаи, когда кредитным организациям 

передаются сведения, составляющие банковскую тайну. В соответствии со 

статьей 186 Уголовно- процессуального кодекса РФ, на основании судебного 

решения допускается контроль и запись телефонных и иных переговоров 

подозреваемого, обвиняемого и других лиц по уголовным делам о  

преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. 

Статья 83 Уголовно–исполнительного кодекса РФ дает право администрации 

исправительных учреждений использовать аудиовизуальные, электронные и 

иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов 

и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных. Статья 90 этого же нормативно – правового акта 

предусматривает досмотр получаемых осужденными бандеролей, посылок и 

передач, а статья 92 позволяет сотрудникам исправительного учреждения  

контролировать телефонные разговоры осужденного. Видеозапись, 

осуществляемая в метро, на вокзалах, стадионах, в парках и других 

общественных местах, затрагивая право граждан на неприкосновенность 

частной жизни, не влечет уголовной ответственности, так как совершается в 

интересах охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

законодатель устанавливает ограничения права на неприкосновенность 

частной жизни в целях защиты правоохраняемых интересов личности, 

общества и государства[6,7,8,9,10]. При установлении ограничений права на 

неприкосновенность частной жизни следует исходить из необходимости 

обеспечения равновесия между правом одних на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, с одной стороны, и иными 

гарантированными правами и свободами других, с другой стороны.     
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В России как никогда остро стоит проблема обретения своих духовных 

корней, выработки консолидирующего начала всех наших сограждан, 

выработки «национальной идеи». Кризис идеологии современного общества 

- вот главный кризис современного мирового порядка, а вовсе не 

финансовый, кризис энергоресурсов и какой-либо другой. Этот вывод сейчас 

осознается достаточно многими. Со своей стороны, позволим себе 

утверждать, что прогресс человечества, в первую очередь зависит от того, 

какие нравственные ценности лежат в основе его идеологии, на каком 

морально-нравственном фундаменте зиждется его мировосприятие, что 

лежит в основе его стремления к счастью и гармонии бытия. 

Попытки выработки смысла бытия современного человека, 

основанного на идеалах, не совместимых с богоданными принципами, 

предпринимались неоднократно. Человечеству знакомы эгоцентризм, 

ницшеанство с его постулатом «бог умер», в России в течении десятилетий 

официальной идеологией был марксизм, для которого религия была 

«опиумом для народа». Однако глубокий моральный кризис, с которым 

столкнулось современное общество, все настойчивей диктует необходимость 
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возврата к заповедям, которые дал нам Господь Бог через своих посланников. 
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конфессии имели все возможности для развития своей деятельности. К 

примеру, еще в первой половине XIX века миссия англикан проповедовала 

среди племен Забайкалья, а миссии иезуитов раскинулись от Петербурга до 

Моздока и Иркутска. Мы не говорим о так называемых «традиционных» 

конфессиях, в качестве которых выступают ислам, буддизм, иудаизм. 

Скажем лишь, что объективная истина такова, что в некоторых регионах 

национальные религиозные учебные заведения возникли, только с 

вхождением этих территорий в Российское государство, где государственной 

религией являлось православие. Парадокс: другие конфессии долгое время 

успешно развивались (и могут это делать сейчас) только в рамках 

православия в качестве господствующей религии. Только православие с его 

христианским понимание добродетели и веротерпимостью позволило им 

делать это. Справедливости ради отметим, что другие конфессии всегда 

поступали и поступают более консервативно и менее дружелюбно по 

отношению к иным религиозным течениям.  

Несмотря на долгие годы гонений (которым подверглось не только 

православие, но и другие конфессии), целью которых было искоренение 

религиозного мировоззрения, значение православия для развития 

российского общества и раньше и сейчас трудно переоценить. И главная его 

заслуга именно в распространении гражданского миросогласия в нашем 

обществе. Представители других конфессий, проживая в России, невольно 

воспринимают ценности православной культуры - миролюбие, 

веротерпимость, заключенные в менталитете русского человека, и именно 

это позволяет жителям России пока что избегать столь серьезных 

конфликтов на религиозной почве как в других странах. И здесь возникает 

еще один, на первый взгляд, парадокс: свои религиозные устремления 

представители разнообразных конфессий реализуют в рамках православной 

идеологии, вольно или невольно, но господствующей в среде как 

политический элиты, так и большинства российского общества. Православие 

позволяет им это делать мирно и без усилий с их стороны, тем самым 

невольно создавая условия для развития других конфессий. На самом деле 

парадокса нет. В этом состоит принципиальное отличие русского 

православия от всех других форм вероисповедования, 

На наш взгляд, поэтому нет ничего нарушающего конституционный 

принцип светскости государства в указании в федеральном законе «О 

свободе совести и религиозных убеждений» на «особую роль православия в 

историй России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» [2]. 

Хотелось бы верить, что данное законодательное положение является 

действительным осознанием той роли, которую всегда играло православие в 

нашей стране, и осознанием необходимости возвращения для большинства 

российских граждан к исконной основе их духовно-нравственного 

существования, о котором говорил Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II: «Нам не воскресить нашей страны и нашего народа без 

пробуждения горячей, искренней веры в сердце каждого русского человека, 

без возвращения к истинной основе нашего бытия - Святому Православию». 
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Законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, как известно, определен ряд квалификационных 

требований к должностям государственной гражданской службы. Перечень 

этих требований закреплен в ст. 12 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе» и является единым и обязательным и для федеральной 

гражданской службы, и для гражданской службы субъектов РФ[2]. 

Необходимым условием для замещения гражданином должности 

государственной службы является соответствие предъявляемым требованиям 

по уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или 

опыту работы по специальности, знанию законодательства в определенной 

сфере, а также обладание профессиональными знаниями и навыками, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей. Следует 

отметить, что отдельные квалификационные требования устанавливаются в 

соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы. 

Законодательством определено, что одним из основных принципов 

организации и функционирования государственной службы является 

профессионализм и компетентность служащих. Такого же мнения 

придерживаются и ученые в своих трудах. Так Е.Г. Крылова пишет: 

«Профессионализм государственной службы выражается, прежде всего, в 

профессиональной подготовке государственных служащих, а также в 

морально-этическом проведении на службе»[5]. Понятие профессионализма 

в сфере государственной службы многогранно. Многие понимают 

профессионализм в узком смысле исключительно в качестве 

высококлассного исполнения своих обязанностей. Но на самом деле это 

понятие значительно шире, оно включает в себя и необходимые знания, и 

профессиональны умения и навыки. При этом многие ученые справедливо 

отмечают, что неотъемлемой составляющей понятия «профессионализм», 

применительно к государственной службе, является правовая культура. В 

Конституции РФ Россия провозглашается правовым государством[1]. По 

мнению ученых, правовая культура – это основа правового государства. 

«Наше поступательное движение к правовому государству и складывание 

гражданского общества также имеет под собой определенный фундамент, 

существенным элементом которого, наряду с нормами права и необходимой 

социально-экономической базой, является правовая культура»[4, С. 19]. 

Учитывая вышесказанное, следует выделить существующую 

необходимость поддержания уровня профессиональных знаний и навыков 

гражданского служащего в течение всего срока его службы. 

Именно поэтому законодателем предусмотрена возможность 

получения гражданским служащим дополнительного профессионального 

образования. В него включаются профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации. 

Под повышением квалификации гражданских служащих понимают 

обновление знаний и совершенствование навыков гражданских служащих, 

которые уже имеют профессиональное образование, в связи с повышением 

требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими 
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новых способов решения профессиональных задач. Такое определение 

содержится в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 

служащих Российской Федерации»[3]. 

Как показывает практика, формы повышения квалификации могут быть 

различными. Первой и самой доступной формой является самообразование 

при исполнении должностных обязанностей. Данная форма позволяет 

расширить кругозор служащего при решении повседневных задач, что 

положительно сказывается на уровне его профессионализма. Вместе с тем, 

указанная форма не позволяет качественно повысить уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков. В связи с этим применяется 

другая форма повышения квалификации в виде курсовой подготовке.  

Имеющаяся в нашем распоряжении информация о предлагаемых в 

Курской области программах повышения квалификации на текущий год, 

позволяет сделать вывод о том, что в основном предлагаются краткосрочные 

курсы, в объеме 24, 36 и 48 часов, для категории государственных служащих 

«специалисты». Успешное прохождение данных курсов позволяет не только 

повысить квалификацию (что подтверждается соответствующем 

документом-удостоверением), но и является дополнительным 

преимуществом при прохождении процедуры аттестации.  

Помимо краткосрочных курсов, предлагаются и среднесрочные курсы 

повышения квалификации. Как правило, предназначаются они для 

государственных служащих категории «руководители». Зачастую граждане, 

замещающие данные должности, работают на условиях срочного служебного 

контракта, и процедура аттестации для них не является обязательной. Однако 

программа данной курсовой подготовки составлена таким образом, чтобы 

максимально широко рассмотреть проблемы, заявленные в теме подготовки. 

Анализ предлагаемых программ показал, что в последние годы 

практически не используется форма долгосрочных (полугодовых и годовых) 

программ. Это связано с тем, что в настоящее время на государственную 

гражданскую службу в подавляющем большинстве приходят граждане, уже 

имеющие диплом о высшем профессиональном образовании по 

необходимому профилю, либо имеющие значительный опыт работы в 

профессиональной сфере. В случае если все-таки возникает необходимость 

получения дополнительных знаний, большим успехом пользуется не форма 

курсовой подготовки, а получение второго высшего профессионального 

образования.  

В Курской области в текущем году действует несколько программ 

повышения квалификации. Они касаются осуществления государственной 

политики в различных сферах (например, программа «Государственно 

политики в области обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и открытых данных»), государственных услуг 

(программа «Управление качеством, предоставление государственных 

услуг») и иных вопросов, касающихся деятельности государственных 
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органов (программы «Стратегическое планирование в деятельности 

государственных органов», «Инвестиционные технологии в управлении 

персоналом на государственной гражданской службе»).      

Федеральным законодательством напрямую не установлено, в какой 

именно форме должно проводиться повышение квалификации, однако, 

закреплено, что данная процедура является обязательной для служащих. В ч. 

1 ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской службе» среди прочих 

обязанностей гражданского служащего указывается и его обязанность 

поддерживать уровень квалификации, который необходим для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей. В ч. 5 ст. 62 упомянутого закона 

указывается, что повышение квалификации гражданского служащего 

осуществляется по мере необходимости. Однако в этой же статье определены 

сроки прохождения курсов повышения квалификации - не реже одного раза в 

три года, что дает основания полагать, что законодателем подразумевается 

такая форма повышения квалификации, как курсовая подготовка. Ведь 

именно ее прохождение можно подтвердить соответствующим документом, 

выполнив тем самым требования закона. 

Отдельного внимания заслуживает п.11 ч.1 ст. 14 ФЗ «О 

государственной гражданской службе», в котором закрепляется право 

гражданского служащего на дополнительное профессиональное образование. 

Данное право означает, что работодатель обязан обеспечивать необходимые 

условия для прохождения курсов повышения квалификации служащим и не 

препятствовать их прохождению, в случае если курсы проводятся с отрывом 

от исполнения должностных обязанностей.  

Резюмируя сказанное, следует отметить, что на сегодняшний день 

существует многообразие форм, способствующих как повышению 

профессиональной составляющей, так и общего уровня образования граждан, 

находящихся на государственной гражданской службе в органах 

государственной власти. Выбор конкретных форм зависит от множества 

объективных и субъективных факторов. Но вне зависимости от этого, каждая 

из них обладает результативностью и эффективностью.  Без этих форм 

поддержание необходимого уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков, способствующих обеспечению соответствия требованиям по 

замещаемой должности, представляется невозможным. 
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Аннотация: оценивается роль и значение Уполномоченного по правам 

предпринимателей в общем механизме защиты прав и свобод граждан в 

Российской Федерации. Отмечается важность и необходимость его 

деятельности для создания свободной экономико-предпринимательской 

сферы. Анализируются законодательно закрепленные задачи 

Уполномоченного, призванные способствовать развитию практики 

предпринимательства в нашей стране. 
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Annotation: we evaluated the role and importance of the Commissioner for Rights 

of Entrepreneurs in the general mechanism protection of the rights and freedoms 

of citizens in the Russian Federation. Notes the importance and necessity of its 

activities for the creation of a free economic and business sphere. Analyzed 

legislatively fixed Commissioner tasks designed to promote the development of 

business practices in our country. 

Keywords: human entrepreneurs Commissioner, protection of rights and 

freedoms, entrepreneurial activity, protection of the rights of entrepreneurs. 

 

В последние годы в России было принято множество законов, 

направленных на защиту прав человека и гражданина. Отправной точкой в 

этом процессе явилось принятие 12 декабря 1993 года Конституции 

Российской Федерации, провозгласившей в ст. 2 что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека – обязанность государства»[1]. Вслед за этим появились и 

другие законы, провозгласавшие те или иные права, а также 

устанавливавшие их правовую защиту. 

Вместе с тем, практически сразу же с принятием законов, 

предоставивших гражданам РФ широкий спектр прав, возникли 

определенные проблемы с их практической реализацией, что, в свою 

очередь, потребовало от государства принятия ряда мер, одной из которых 

явилось введение института уполномоченных по защите прав. Первым таким 

уполномоченным стал Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, деятельность которого доказала правильность учреждения 

данной должности и необходимость существования этого института в 

дальнейшем. Тем не менее широта общественных отношений, требующих 

постоянного контроля со стороны уполномоченных по защите прав, 

заставила наше государство специализировать их деятельность и 

распространить практику функционирования вышеназванного института на 

отдельные сферы жизнедеятельности. 

Сфера предпринимательской деятельности является очень объемной и 

специфичной, а с учетом огромного значения бизнес-фактора в развитии 

нашей страны, проблема соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности становится одной из важнейших задач 

национального развития. Поэтому нет ничего удивительного в активности 

отечественного законодателя, принявшего ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации», определяющий 

правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а 

также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации[2]. 

Любой закон является отражением тех или иных процессов, 

происходящих в обществе. С этой точки зрения положения ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» позволяют нам выделить проблемные точки в этой сфере, а 

также способы реагирования государства на имеющиеся проблемы. 
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Само принятие данного закона говорит об осознании необходимости 

защиты прав предпринимателей в России. Данная проблема не является для 

нашей страны новой, однако законодательное введение дополнительного 

правового института защиты предпринимательства позволяет нам сделать 

вывод о недостаточности имевшихся в этой области до этих правозащитных 

механизмов. 

Рассмотрим некоторые концептуальные положения вышеназванного 

Федерального закона. 

Сама должность Уполномоченного учреждается при Президенте 

Российской Федерации (ч.1 ст.1 ФЗ), что само по себе говорит об уровне 

правовой гарантированности и важности его деятельности, ибо Президент, со 

своей стороны, является главой государства и гарантом Конституции, 

располагающим всеми необходимыми средствами для реализации 

возложенных на него полномочий. Таким образом, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в своей деятельности является независимым 

от ветвей государственной власти, чему способствуют также положения ч.1 

ст. 3 ФЗ, устанавливающие его подотчетность Президенту Российской 

Федерации. Этой же цели служит и норма о назначении Уполномоченного 

именно Президентом (ч.3 ст. 1 ФЗ)[2]. 

Отметим, что глава государства назначает Уполномоченного на 

определенный срок и с учетом мнения предпринимательского сообщества 

(ч.3 ст. 1 ФЗ), что, как нам видится, позволит соблюсти демократические 

начала, которые должны быть присущи всему государственному механизму. 

Кроме того, установление ограничения по срокам пребывания в должности 

Уполномоченного, на наш взгляд, поставит барьер на пути складывания 

коррупционных механизмов в данной сфере. На это же, по нашему мнению, 

направлена норма, содержащаяся в ч.6 ст. 1 ФЗ, устанавливающая, что 

полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены по 

решению Президента Российской Федерации[2]. Закрепление данного 

положения, вне всякого сомнения, повышает уровень персональной 

ответственности Уполномоченного перед главой государства, а с другой 

стороны является надежной гарантией его независимости от кого бы то ни 

было, кроме Президента. 

Вообще, введение института уполномоченных при Президенте, на наш 

взгляд, является отражением общей тенденции к переподчинению властных 

механизмов, механизмов контроля и надзора от исполнительной власти к 

всенародному избранному главе государства, что, в свою очередь, является 

косвенным подтверждением недостаточной эффективности действующих 

исполнительных структур. Сфера предпринимательства в этом смысле не 

является исключением. 

Согласно ст. 2 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» основными задачами 

Уполномоченного являются[2]:  

1. защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской 
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Федерации и российских субъектов предпринимательской деятельности на 

территориях иностранных государств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, договоренностями на взаимной основе федеральных 

органов государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными и иностранными организациями. 

Возложение на Уполномоченного обязанности защищать интересы не 

только российских, но и иностранных субъектов предпринимательской 

деятельности на территории России, является признанием той роли, которую 

играет иностранный капитал в экономике нашей страны и отражает 

стремление нашего государства к созданию благоприятных условий для 

работы иностранных компаний на территории России, к увеличению 

иностранных инвестиций. 

С другой стороны, наше государство берет на себя обязательство 

защищать интересы российского бизнеса за границей, что является 

подтверждением стремления России выйти на мировые экономические 

рынки, готовности поддержать инициативу отечественных 

предпринимателей в условиях вхождения нашей экономики в общемировую 

систему. 

2. осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Как можно заметить – органы исполнительной власти как 

федерального уровня, так и субъектов Федерации, а также органы местного 

самоуправления являются самостоятельным объектом контроля со стороны 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Такое внимание 

законодателя к исполнительным органам всех уровней, на наш взгляд, не 

может быть обусловлено ничем иным, кроме как чиновничьим произволом в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности. В настоящее 

время злоупотребления должностных лиц органов исполнительной власти и 

местного самоуправления в отношении предпринимателей признаны, 

пожалуй, главным тормозом в существовании малого и среднего бизнеса, на 

развитие которого в последние годы направлено столько усилий. Возложение 

контрольной функции в сфере соблюдения прав и законных интересов 

предпринимателей на государственный орган, (коим согласно ч.2 ст. 1 ФЗ 

является Уполномоченный и его рабочий аппарат[2]), который, в первую 

очередь, выражает интересы бизнес – сообщества и не входит в структуру 

исполнительной власти, является важной новацией анализируемого нами ФЗ. 

Однако, создатели Закона прекрасно понимали, что одних только 

усилий Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей и аналогичных уполномоченных в субъектах РФ (их 

создание допускается упомянутым ФЗ) явно недостаточно для создания в 

России необходимой предпринимательской среды. Поэтому ч.3 ст. 2 ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» определяет в качестве задачи данных должностных лиц - 
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содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности[2]. 

Именно с функционированием вышеобозначенных институтов государство, 

по нашему мнению, связывает главные надежды на создание свободной 

экономико-предпринимательской среды. 

Кроме того, законодательно закрепленной задачей Уполномоченного 

является участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности. С учетом знания 

Уполномоченным проблем предпринимательского сообщества, выполнение 

данной задачи, как нам думается, самым положительным образом скажется 

на практике предпринимательства в нашей стране. 

Таким образом, введение в России института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей будет являться, вне всякого сомнения, еще 

одним шагом на пути превращения нашего отечества в экономически 

развитое и цивилизованное государство. 
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Одной из важнейших проблем участия партий в парламентской 

деятельности как представителей народа становится вопрос о так называемой 

партийной дисциплине. В теоретико-методологическом аспекте дисциплина 

членов партии не должна ставить под сомнение народный суверенитет, 

необходимость выражения воли народа в деятельности органов народного 

представительства вне зависимости от политической конъюнктуры той или 

иной партии. Однако в современной России в определенной мере 

наблюдается тенденция возрождения понятия партийной дисциплины в 

советском понимании этого термина. 

В советский период истории партийная дисциплина трактовалась как 

непременное условие организованности и даже боеспособности марксистско-

ленинских партий, решающее условие выполнения коммунистами и 

партийными организациями требований программы, устава, решений 

партийных органов и партийной морали. Важнейшие принципы партийной 

дисциплины разработал и обосновал В.И. Ленин: «Принципиально мы уже не 

раз определяли наш взгляд на значение дисциплины и на понятие дисциплины 

в рабочей партии. Единство действий, свобода обсуждения и критики, – вот 

наше определение. Только такая дисциплина достойна демократической 

партии передового класса. Сила рабочего класса – организация. Без 

организации масс пролетариат – ничто. Организованный, он – все. 

Организованность есть единство действия, единство практического 

выступления»[1]. Советская государственно-правовая доктрина предполагала, 

что особое значение приобретает железная партийная дисциплина в период 

вооружённой борьбы рабочего класса за власть, за её отстаивание и 

упрочение. Коммунистическая партия может успешно выполнить свою роль 

вождя трудящихся масс в том случае, если в ней господствует крепкая 

сознательная партийная дисциплина и когда её руководящий центр является 
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властным авторитетным органом с широкими полномочиями, пользующимися 

всеобщим доверием членов партии и беспартийных трудящихся масс. 

В современной трактовке понятие партийной дисциплины приобрело 

несколько иное звучание. В избирательном процессе к нарушениям партийной 

дисциплины обычно относятся: несанкционированное выдвижение членов 

партии в одномандатных округах как независимых кандидатов в качестве 

конкурентов кандидатам, выдвинутым соответствующей партией; поддержка в 

ходе избирательной кампании других кандидатов (на этом основании 

исключили из числа членов политической партии В. Игнатова, В. 

Толоконского, Борисенко, Козубяк); официальные заявления членов партии 

против разработанного этой партией курса и руководства. В ходе последующей 

парламентской деятельности партийных депутатов нарушениями партийной 

дисциплины считаются: независимое выдвижение законопроекта; выступление 

в парламентских дебатах против официального курса партии; самостоятельное 

голосование; выступление в средствах массовой информации против политики, 

проводимой соответствующей партией. Что касается соблюдения партийной 

дисциплины – поведение члена партии считается таковым, если он 

придерживается общей линии, не проявляет самостоятельности, согласовывает 

свои действия с вышестоящим руководством, голосует на основе принципа 

корпоративной солидарности. 

С конституционно-правовой точки зрения, однако, не каждое из 

указанных деяний следует считать правонарушением. Так, самовыдвижение 

члена партии по одномандатному избирательному округу есть форма 

выражения его конституционного права, гарантированного статьей 32 

Конституции Российской Федерации, пока законодательством не будет 

предписано иное. Ни устав политической партии, ни решения партийного 

руководства не вправе запретить члену партии его выдвижение по 

одномандатному избирательному округу, поскольку лишь федеральный 

закон может ограничить конституционные права по основаниям, указанным в 

части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. Примечательно, что 

понятие партийной дисциплины вообще не употребляется в нормативных 

правовых актах и сравнительно редко – в правоприменительной практике[2]. 

К примеру, в уставе Коммунистической партии РФ указано, что партия 

действует на основе партийной дисциплины, предусматривающей строгое 

соблюдение всеми структурными подразделениями, их органами и каждым 

членом КПРФ принятых решений. В то время как большинство партий 

вообще не используют в уставах и положениях партий такое понятие.  

Вместе с тем, законодатель не должен исключать необходимость 

определенной степени единства членов той или иной политической партии в 

целях консолидированного участия в избирательной кампании и 

последующей депутатской деятельности. Подобные вопросы должны, на наш 

взгляд, регламентироваться внутренними документами политических партий.  

Уставы таких политических партий как КП РФ и Справедливая Россия 

предполагают исключение из членов партии за нарушение устава партии, а 

устав Единой России добавляет к этому нарушение программных 
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документов, решений центральных органов Партии, руководящих органов ее 

структурных подразделений. В то время когда ЛДПР имеет возможность 

исключить из членов партии «за публичное выражение несогласия члена 

партии с предвыборной программой или Программой ЛДПР, позицией 

Высшего Совета и других руководящих органов партии по каким-либо 

вопросам; за другие действия, не вызывающие сомнений в правильности 

принятии решения коллегиальным органом об исключении члена партии». 

Вмешательство законодателя в данный процесс необходимо лишь в 

аспекте обеспечения внутрипартийной демократии, а также регулирования 

права органов политической партии на исключение из членов партии, 

установления исчерпывающего перечня оснований досрочного прекращения 

полномочий депутатов и выборных должностных лиц. 

Основания для досрочного прекращения полномочий депутата 

Государственной Думы установлены статьей 4 Федерального закона «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». Применительно к 

проблеме партийной дисциплины заслуживает внимания лишь одно из 

указанных оснований: выход из состава фракции, в которой депутат состоит 

согласно статье 7.1 указанного Федерального закона, причем фракцией 

является объединение депутатов Государственной Думы, избранных в 

составе федерального списка кандидатов, который был допущен к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Во фракцию 

входят все депутаты Государственной Думы, избранные в составе 

соответствующего федерального списка кандидатов. 

Несколько иные нормы присущи Федеральному закону «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Пункт 1.1 

статьи 12 устанавливает, что депутат, избранный в составе списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации, не вправе выйти из депутатского объединения (фракции), в котором 

(которой) он состоит в соответствии с пунктом 4 статьи 4 анализируемого 

Федерального закона. Указанный депутат может быть членом только той 

политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий в депутатское объединение (во фракцию), может быть 

членом только той политической партии, в депутатское объединение (во 

фракцию) которой он входит. Несоблюдение указанных требований влечет за 

собой досрочное прекращение депутатских полномочий. 

Данное положение уже являлось предметом рассмотрения 

Конституционного суда РФ (Постановление от 28.02.2012 №4-П  по делу о 

проверке конституционности пункта 1.1 статьи 12 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

федерации» в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой). Суд указал, что 
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данное положение имеет отрицательные аспекты в части возможности 

навязать в рамках партийность фракции необходимость проведения 

конкретного решения (в том числе, лоббируемого определенными группами 

в рамках своих интересов), но с другой стороны имеются и положительные 

моменты, такие как коллективное отстаивание мнения политической партии, 

направленное на реализацию потребностей избирателей.    «Следовательно – 

указывает суд - правовое регулирование статуса депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией, должно, с одной стороны, обеспечивать его 

независимость, в том числе от чрезмерного партийного давления, а с другой - 

способствовать реализации политической воли народа, выраженной на 

выборах путем голосования за выдвинутые политическими партиями списки 

депутатов как сторонников определенной партийной позиции».  

Таким образом, законодатель связывает требования партийной 

дисциплины с обязанностью членства в соответствующих фракциях. Однако 

само по себе членство в составе фракций не влечет за собой связанности 

депутата партийными установками в процессе выражения мнения в 

парламентских дебатах и его последующего голосования. Поэтому, на наш 

взгляд, современные тенденции партийного строительства в России диктуют 

необходимость расширения внутрипартийной демократии, в определенной 

мере гарантированной Федеральным законом «О политических партиях». 

Конституционная природа народного мандата вне зависимости от способа 

его приобретения предполагает право депутата на независимое выражение 

мнений в парламентских дебатах и голосование на основе внутренних 

убеждений. Понятие «партийная дисциплина» имеет ограниченное значение 

в аспекте обеспечения участия депутатов в работе партийных органов и на 

заседаниях органов народного представительства. Всякое давление на 

депутатов, в том числе со стороны руководства политических партий, 

должно расцениваться как конституционное правонарушение, влекущее за 

собой санкции вплоть до ликвидации политической партии в судебном 

порядке. 
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быть заложен в основу стратегии инновационного развития России, 

выработать же новые политические ориентиры невозможно без взвешенного, 

объективного анализа явлений прошлого, без осмысления отечественного, в том 

числе и советского, исторического опыта.  В чем состояла суть советской 

системы подбора государственных и партийных кадров, когда началось 

зарождение номенклатурной системы подбора, учета и распределения 

руководящих кадров и как происходило становление номенклатуры, в том числе 

на региональном уровне, на эти вопросы попытаемся ответить в нашем 

исследовании, основываясь на архивных материалах Курской губернии. 

После Октября 1917 года организационная структура партии создавалась в 

соответствии с системой государственного строительства. В дооктябрьский 

период не во всех уездах, волостях имелись партийные организации. Для 

устранения отмеченного «недостатка» в 1918-1919 годах создаются губернские, 

уездные, волостные партийные комитеты. 

В Курской губернии 22 мая 1918 года коммунистическая фракция II 

губернского съезда Советов на своем собрании избрала временный 

губернский партийный комитет. В структуру Курского Губкома РКП(б) 

входили: 1. секретариат 2. агитационно-организационный отдел 3. отдел по 

работе в деревне 4. отдел по работе среди молодежи 5. отдел работниц 6. 

военный отдел [1]. Вскоре была утверждена и структура аппаратов уездных 

комитетов губернии, которые были построены в соответствии с принципом 

работы губкома.  

Функции по учету и распределению партийных сил Курской губернии 

первоначально были возложены на секретариат губкома. Однако огромное 

количество учетно-распределительной работы и материалов, с ней 

связанных, повлекло за собой выделение в конце декабря 1919 года 

специального учетно-распределительного отдела. В соответствии с решением 

VIII съезда партии РКП(б) он должен был вести работу по учету всех членов 

партии губернского масштаба. 

Из архивных материалов видно, что работа отдела налаживалась 

медленно, она воспринималась и выполнялась с чисто технической стороны. 

Перед секретарем Губкома тов. Бутовым все время стоял вопрос о создании 

аппарата подотдела, но решение этого вопроса затягивалось, так как работа 

подотдела требовала опытных и грамотных специалистов. Образовательный 

же уровень коммунистов Курской губернии был крайне низким: лиц 

неграмотных было примерно 20 %; окончивших четырехклассную школу – 

50 %; получивших среднее профессиональное образование - 25 %; высшее 

образование имели около 5 %, в большинстве своем это были беспартийные 

[2].    

В Курской губернии не хватало не только элементарно грамотных 

коммунистов, но и коммунистов вообще. Представитель Суджанского уезда 

тов. Чупруненко на Губернской конференции РКП(б), состоявшейся 17 

января 1920 года, винит Курский Губком в посылке на места «совершенно 

неопытных организаторов, которые не налаживают, а лишь разрушают 

работу. Губкому нужно поставить в обязанность присылать опытных 
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работников или лучше совсем не посылать» [3].  

Из уездов в Курский губком, а из Губкома в Секретариат ЦК РКП(б) 

потоком шли заявки на руководителей для организации работы в губернии 

[4]. Острая нехватка партийных кадров вынуждала назначать сотрудников, 

совмещающих партийную работу с советской, профессиональной, 

хозяйственной. Секретарь Губкома тов. Бутов отмечал: «Заведующие 

каждым отделом развивать, а некоторые даже и часть работы не смогли 

выполнить. Затянутые и обремененные советской работой, они почти 

совершенно времени работе в Комитете не уделяли» [5].  

Не позволяла наладить должный учет и гражданская война. Кадровые 

вопросы в условиях войны решались наспех. Главны
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артиллеристов, в Донбасс, тюркских народов, Грузии, армян, персов, зырян. 

По посевной мобилизации число мобилизованных выразилось по городу в 60 

человек, топливная мобилизация дала вместо требуемых 15 только 9, 

посевная картофельная дала вместо 15-22 человека, для Тамбова вместо 10 

дали 8, для усиления войск ВЧК требовалось 34 – выполнили 26, 

коммунистов-артиллеристов – 45, продналоговых инспекторов – 170 и 

губпарткому – 120, мобилизации в Донбасс и различных народностей по 

Курской губернии не дали ни одного товарища [10].  Изучив архивные 

материалы, содержащие сведения о мобилизациях, нельзя не отметить 

невнимательное отношение к их организации. Нужно также отметить то 

безразличное отношение к качественному подбору мобилизуемых. Результат 

такого отношения весьма печален: в лучшем случае по мобилизации 

отправляли коммунистов не только не нужных, но и заведомо негодных как 

работников, так как мобилизационные списки, задевая подчас основных 

работников учреждений, нарушали ход работы. Для мобилизации как 

правило, выдвигали работников, которые не имели ни профессионального 

опыта, ни организаторских способностей. Такие работники и сами подавали 

заявление о желании войти в списки мобилизованных, видя в мобилизации 

возможность продвижения по карьерной лестнице [11].  Многие коммунисты 

не желали покидать свой дом, семью и работу. Они либо командируемые 

насильно, смотрели на работу по мобилизации как на временное пребывание, 

либо «являясь коммунистами по недоразумению, вместо отверженной 

работы подавали в Губком заявление с приложением партбилета о выходе из 

партии» [12].   

Второе направление работы учетного подотдела Губкома – собственно 

учетную работу, можно охарактеризовать отсутствием системы и 

исполнительности. Из архивных материалов видно, что к 1920 году в 

Курский Губернский комитет только укомы Ямской, Ново-Оскольский и 

Щигровский прислали сведения о росте партийной организации, а от 

остальных укомов таких сведений не поступало. Такие укомы как, 

Белгородский, Корочанский, Путивльский, Рыльский, Щигровский не 

предоставили вообще никаких сведений о составе уездных организаций [13].  

Изучение архивных материалов, раскрыло и такие недостатки учетно-

распределительной работы в Курской губернии, как небрежное заполнение 

анкет, обнаружилось «маринование» товарищей в кандидатах по два года, 

обнаружились долгосрочные и бессрочные перерегистрации и т.д.   

Архивные материалы показывают, что в первые месяцы 1920 года 

учетно-распределительная работа Курского Губкома сильно тормозилась еще 

и слабостью технического аппарата (что вполне объяснимо, принимая во 

внимание тот факт, что штат Курского Губкома состоял всего из пяти 

человек). На губернских партийных конференциях Губком часто подвергался 

резкой критике из-за неналаженности учетно-распределительного отдела, 

отмечалось, что «учетно-распределительный отдел находится в голове у 

секретаря» [14]. В целом связь губернского и уездных комитетов партии РКП 

(б) не была сформирована, укомы винили губком в «непринятии мер в 
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установлении тесной связи с низами», а губком в свою очередь винил уезды в 

невыполнении решений губернских властей. 

Вопрос о неплодотворной учетно-распределительной работе Губкома 

поднимался на каждой партийной конференции. На губернской партийной 

конференции, проходившей в Курске 17 марта 1920 года, было сделано 

важное предложение по улучшению работы Учетно-распределительного 

отдела губкома. Представители укомов единогласно говорили о 

необходимости организации нового отдела – статистического. Секретарь 

Губкома тов. Райтер утверждал: «Для того чтобы работать во всю свою ширь 

губкому необходимо иметь статистический отдел, который позволит знать 

статистические сведения обо всех работниках того или иного уезда. 

Наблюдая за ним учетно-распределительный отдел будет знать, какие меры 

надо принять по отношению к тем или иным работникам» [15]. 

21 октября 1920 года на шестой губернской партийной конференции 

был избран новый состав Губкома. На первом же заседании губкома было 

решено приступить к укреплению существующих и организации 

отсутствующих отделов.  В основу организации Губкома была положена 

инструкция ЦК РКП(б) (на VIII съезда Партии РКП(б) была определена 

единая схема построения партии) и предложения укомов. При губкоме кроме 

общего отдела, агитотдела, организационно-инструкторского и женотдела 

был создан Учетно-информационно-статистический отдел.  Последний был 

разделен на подотделы: учетный, информационный и статистический. Был 

назначен заведующий отделом и три инструктора.   В учетном подотделе 

трудились заведующий подотделом, делопроизводитель и учетчик; в 

информационном - заведующий, информатор и делопроизводитель; в 

статистическом - заведующий, чертежник и два статиста первого разряда. 

Таким образом, штат новообразованного учетно-информационно-

статистического отдела включал уже14 человек [16]. 

Конструкции укомов губернии также сводились к указанным отделам. 

Приняв новую схему построения партийного аппарата губернии, губком 

предложил поставить во главе каждого отдела ответственного товарища, 

освобожденного от «всякой другой работы».  

В целях урегулирования работы по учету и распределению партийных 

сил все местные парткомитеты должны были представить в Губком в течение 

месяца составленные по разработанной схеме именные списки работников, а 

затем каждый месяц подавать дополнительные сведения вновь прибывших и 

вступивших в партийную организацию [17]. 

Конечно в течение октября – декабря 1920 года, т.е. в первые месяцы 

деятельности Учетно-информационно-статистического отдела Губкома, его 

работа еще не вышла из подготовительной стадии по устройству самого 

отдела. Из доклада заведующего Учетно-информационно-статистическим 

отделом Губкома В. Мартакова видно: «Действительное положение вещей и 

обстановка пока что меняется туго и представляет из себя трудности, 

которые могут показаться ничтожными только для беглого и поверхностного 

взгляда» [18]. Однако преобразование структуры учетно-распределительного 
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отдела с выделением статистического подотдела, а главное расширение 

штата работников положило качественно новое начало в главной работе 

Отдела, обусловливающее его основную идею – учет партийных сил 

губернии и распределение работников по территории губернии.   Уже в 

первые месяцы деятельности началась грандиозная работа по 

перерегистрации партийных сил с заменой старых партийных билетов на 

новые [19]. 

Таким образом, образование нового учетно-информационно-

статистического отдела, разделение функций, на него возложенных на 

подотделы, увеличением штатных работников является первым шагом, 

сделанным на пути к систематизации и упорядочению в учетно-

распределительной работе.   

Подводя итоги, можно говорить о том, что в первые годы советской 

власти развитие и становление кадровой работы на территории Курской 

губернии проходило в общесоветском русле. Как и в целом по Союзу на 

Курской земле только зарождался номенклатурный принцип подбора и 

расстановки руководящих кадров, создавался механизм, закладывающий 

основы номенклатурного распределения.  В 1920 году Учетно-

распределительный отдел Курского губернского комитета РКП(б) прошел 

первый этап своего становления, формирования структуры, развития связей с 

другими органами. Характерной чертой этого периода был крайне 

ограниченный кадровый состав и неустойчивое положение в системе органов 

учетно-распределительной работы.  Однако, несмотря на довольно слабый 

результат реальной деятельности Учетно-распределительного отдела 

Курского губернского комитета РКП(б), нечеткую налаженность учета, 

текучесть состава работников отдела, недисциплинированность губкома в 

деле учета и распределения коммунистов не следует приуменьшать его 

значение в системе органов учетно-распределительной работы. Начало было 

положено, структура системы учетно-распределительной работы намечена и 

реализована. Можно говорить о закладке в Курской губернии фундамента 

того механизма, который впоследствии принял развернутую форму 

номенклатуры.  
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Депутат законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации обладает особым 

правовым статусом, основу которого составляют их права, обязанности и 

гарантии деятельности. Отдельные предложения о выделении депутатской 

этики в качестве самостоятельного элемента правового статуса депутата  [1, 

с. 9] вызывают обоснованные сомнения, так как анализ и доктринальных 

положений о статусе депутата, и законодательства субъектов Российской 

Федерации свидетельствует о том, что соблюдение этических норм 

рассматривается как одна из обязанностей депутата. Высокий статус 

депутата налагает на него дополнительную моральную нагрузку за своё 

поведение, тем более что его деятельность зачастую сопряжена с 

необходимостью нравственного выбора в ситуациях, обусловленных 

различного рода конфликтами интересов – корпоративных, общественных, 

частных [2, с. 328.]. Очевидна необходимость в выявлении содержания 

дефиниций «этика депутата» и «депутатская этика», которые представляются 

тождественными. Под этикой в общем смысле понимается совокупность 

принципов и норм поведения, принятых в определённой общественной или 

профессиональной группе [3, с. 625]. 

В законодательстве многих субъектов Российской Федерации лишь 

констатируется «этическая» обязанность депутата, но не раскрывается её 

содержание. Так, согласно п. 5 ст. 9 закона Камчатского края от 8 февраля 

2012 г. № 8 (в ред. от 20.11.2013 № 353) «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Камчатского края» и ст. 6 закона Тюменской 

области от 24 июня 1994 г. № 1 (в ред. от 07.11.2014 № 79) «О статусе 

депутата Тюменской областной Думы» депутат обязан соблюдать правила 

депутатской этики. В ст. 6 закона Белгородской области от 19 декабря 2005 г. 

№ 11 (в ред. от 03.04.2015 № 344) «О статусе депутата Белгородской 

областной Думы» и в ст. 8 закона Челябинской области от 28 февраля 2006 г. 

№ 4-ЗО (в ред. от 12.03.2012 № 133-ЗО) «О статусе депутата 

consultantplus://offline/ref=FB467904A65B1E55D5C4BBD377B95FC81FD90D348229CFF0B0B9BE0CD44531A6F4B2A27CB15745A095B63CqAZ7O
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ответственности депутатов за несоблюдение правил этики  отсутствуют. 

В законе Приморского края от 20марта1995г. №2-КЗ (в ред. от 

06.03.2015 № 675-КЗ) «О статусе депутата Законодательного Собрания  

Приморского края» (ст. 8) и в законе Новосибирской области от 25 декабря 

2006 г. № 81-ОЗ (в ред. от 26.02.2015 № 625-ОЗ) «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области» (ст. 7) закрепляется 

обязанность депутатов соблюдать Правила депутатской этики, утверждаемые 

Законодательным Собранием соответствующего субъекта РФ. Более 

развёрнутые нормативные предписания о депутатской этике содержатся в 

законах иных субъектов РФ. В частности, закон Пермского края от 6 марта 

2007 г. № 9-ПК (в ред. от 02.02.2015 № 437-ПК) «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Пермского края», устанавливая обязанность 

депутата соблюдать правила депутатской этики, конкретизирует её 

положения: не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 

наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, не допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес, не использовать заведомо 

ложную информацию, не призывать к незаконным действиям (ч. 6 ст. 1). В 

соответствии с законом Красноярского края от 14 мая 2007 г. № 1-18 (в ред. 

от 24.10.2013 № 5-1675) «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Красноярского края» к области депутатской этики относятся не 

регулируемые законодательством и Регламентом Законодательного Собрания 

отношения между депутатами либо депутатами и избирателями, а также 

депутатами и должностными лицами иных органов, должностными лицами и 

сотрудниками аппарата Законодательного Собрания, гражданами. Депутат 

должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать 

достоинство других депутатов, а также должностных лиц и граждан, с 

которыми он вступает в отношения в связи с исполнением депутатских 

обязанностей. При этом депутат должен воздерживаться от действий, 

заявлений и поступков, способных скомпрометировать его самого, 

представляемых им избирателей и Законодательное Собрание, в состав 

которого он избран (ст. 10) .  

Наиболее предпочтительным при определении этических правил для 

депутатов представляется подход, в соответствии с которым в ряде субъектов 

Российской Федерации разработаны специальные акты о депутатской этике. 

Одним из первых таких регионов стал Алтайский край, где Постановлением 

краевого Совета народных депутатов   от 5 июня 1995 г. № 125 были приняты 

Правила депутатской этики. В настоящее время действуют Правила этики 

для депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

утверждённые Постановлением от 4 декабря 2002 г. № 386 . Правила 

устанавливают нормы поведения депутатов, а также процедуру рассмотрения 

вопросов, связанных с нарушением Правил. В рассматриваемом акте 

содержатся общие положения; правила, регламентирующие деятельность 

депутатов в краевом Законодательном Собрании; правила, регулирующие 

взаимоотношения депутатов с органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 
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организациями, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, должностными лицами и гражданами; правила, относящиеся к 

защите чести, достоинства и деловой репутации депутата.  

Интересно также содержание Кодекса депутатской этики, 

утверждённого постановлением Рязанской областной Думы от 25 августа  

2010 г. № 263 - V РОД, который устанавливает этические обязанности, 

запреты и ответственность депутата за их нарушения. Моральными 

критериями поведения депутата Рязанской областной Думы, как отмечается в 

документе, должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и 

милосердия, выработанные опытом человечества. Кодекс регулирует 

взаимоотношения между депутатами областной Думы, взаимоотношения 

депутата с руководителями и должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественностью, средствами 

массовой информации, с избирателями, содержит этические запреты и весьма 

подробно регламентирует порядок рассмотрения вопросов депутатской этики 

Комитетом областной Думы по Регламенту, мандатным вопросам и 

депутатской этике. В полномочия названного Комитета входит рассмотрение 

следующих вопросов: а) определение уважительности причин отсутствия 

депутата на заседании областной Думы и ее органов; б) квалификация 

действий депутата как неэтичного поведения; в) указание депутату, 

нарушившему положения Кодекса, на неэтичность поведения и требование 

извинений. Рязанская областная Дума на основании рекомендаций Комитета 

может рассмотреть вопрос о поведении депутата областной Думы на своем 

заседании и принять по отношению к депутату следующие меры 

воздействия: а) объявить замечание; б) огласить на заседании областной 

Думы факты нарушения депутатом норм депутатской этики; в) обязать 

депутата принести публичные извинения.  

Таким образом, правила депутатской этики для членов региональных 

законодательных (представительных) органов устанавливаются различными 

способами. Избыточной представляется конкретизация правил депутатской 

этики в законе о статусе регионального депутата, в котором целесообразно 

закрепить, прежде всего, норму, предписывающую принять 

соответствующий акт (кодекс, правила) постановлением законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации, предусмотрев в 

нём также порядок привлечения к ответственности депутата за несоблюдение 

правил депутатской этики. В тех субъектах Российской Федерации, в 

которых отсутствуют специальные акты, содержащие правила депутатской 

этики, необходимо дополнить соответствующими положениями регламенты  

законодательных (представительных) органов, расширив полномочия 

мандатных комиссий, комиссий по регламенту и депутатской этике. 
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В 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения одного из 

ярчайших представителей анархической политико-правовой мысли 

Михаила Александровича Бакунина. Его творческое наследие включает ряд 

философских и публицистических работ («Государственность и анархия», 

«Федерализм, социализм и антитеологизм», «Бог и государство» и др.), а 

также многочисленные письма и опубликованные программные документы, 

в которых нашли отражение взгляды на государство, право, революцию, 
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проекты принципиально нового общественного устройства.  
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перемежающимся фактом, - писал М. А. Бакунин, - то у нас составляет факт 

непрестанный и беспрерывный: то есть отрицание всего человеческого, 

жизни, права, воли каждого человека и целых народов во имя и в единую 

пользу государства» [8, с. 180]. Массы иногда по близорукости и 

невежеству увлекаются в сторону от столбовой дороги, ведущей прямо к их 

цели, и нередко становятся в руках правительства и привилегированных 

классов орудием для достижения целей, решительно противных их 

существенным интересам [8, с. 182]. М. А. Бакунин ожидал пробуждения 

сознания в русском народе и предвидел печальный финал: «в нашем 

государстве нет ничего органического, - все только дело механики, - лихо 

будет только ломке начаться, - ничто потом не остановит ее; - империя 

лопнет, - в этом я не сомневаюсь, желаю только, чтоб лопнула она при нас» 

[9, с. 189]. 

Философ принимал самое активное участие в славянском движении, 

много размышлял о перспективах развития России и предсказывал, что 

русская революция будет страшна, но только «она одна в состоянии будет 

пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным страстям и 

действительным интересам» [10, с. 69]. По мнению М. А. Бакунина, «всякое 

государство, как бы либеральны и демократичны ни были его формы, 

ложится подавляющим камнем на жизнь народную. …впереди государства 

будут только рушиться, а не строиться. … У русских и нерусских народов, 

закабаленных в империю, нет теперь злее врага, чем Всероссийское 

государство» [11, с. 466]. В победе народа в кровавом противостоянии 

между «Русью народною» и «Россией казенною» М. А. Бакунин не 

сомневался.  

Главной целью, к которой стремятся народы, философ считал 

свободу. Русский народ не являлся исключением. Средством достижения 

свободы должна была стать революция. «Этой первобытной твердостью в 

железной настойчивости, с которой русский народ охранял свою внешнюю 

независимость при всех бурях, потрясавших славянский мир, он укрепится 

теперь для революции, чтобы добыть и удержать свою внутреннюю 

свободу. В Москве будет разбито рабство всех соединенных под русским 

скипетром славянских народов, а с ним вместе и все европейское рабство, и 

навеки будет схоронено в своем падении под своими собственными 

развалинами; высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из 

моря крови и огня, и станет путеводной звездой для блага всего 

освобожденного человечества» [12, с. 385]. 

М.А. Бакунин призывал славян: «порвите с реакцией раз навсегда, 

порвите с дипломатией, порвите со всякой половинчатой и недостойной вас 

политикой и бросьтесь отважно и всецело в объятия революции. В ней все, - 

ваше пробуждение, ваше воскресение, ваша надежда, ваше спасение, ваша 

будущность!» [12, с. 386]. Мыслителю виделась социальная революция, 

опирающаяся на крестьян, она должна была начаться в деревнях и 

распространиться в городах посредством рабочих и ремесленников, в 

возможность политической революции буржуазии в больших городах он не 
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верил. 

«Народ, бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство 

человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но 

который до сих пор по своему происхождению и положению осужден на 

неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, - 

этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде 

угрожающую позу, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним 

ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже 

всеми признанных за ним. Все народы и все люди исполнены каких-то 

предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, 

смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, 

которое произнесет слово освобождения» [13, с. 225].  

Главная цель, которую преследовал М. А. Бакунин, - это достижение 

мира, свободы и справедливости, его идеалом было безгосударственное 

общество, вольная федерация народов. Он ненавидел государство и не 

желал сохранения его могущества, как итог революции видел уничтожение 

прежней организации власти. Освобождение людей от государственного 

гнета открывало путь для славянского возрождения, возглавить которое 

должен был русский народ. 
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В современном обществе при потребительском отношении к природе, 

при росте антропогенного вмешательства в окружающую среду остро стоит 

проблема рационального использования, восстановления и охраны лесов. Эта 

проблема является актуальной не только для Липецкой области, но и для 

всей страны в целом. На территории России расположено около четверти 

всех лесов планеты. До настоящего времени огромный потенциал российских 
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лесов используется крайне слабо и неэффективно. Располагая почти ¼ 

мировых лесных ресурсов, наша страна производит лишь около 3% мировой 

лесной продукции. Расчетная лесосека, определяющая допустимый размер 

лесопользования, освоена в целом по стране менее чем на 25%. Получаемые 

государством платежи за пользование лесными ресурсами не покрывают и 

половины бюджетных средств, выделяемых на охрану лесов и ведение 

лесного хозяйства. При этом Россия на сегодняшний день является лидером 

по темпам и объемам вырубки лесов — 1,2 млн. га каждый год [6].  

Главой целью лесной политики РФ на современном этапе является 

сохранение и улучшение здоровья лесных экосистем; обеспечение 

многообразия пользований, ценностей, продуктов и услуг для настоящего и 

будущих поколений через устойчивое управление лесами; расширение 

знаний и информации о лесах; формирование корпоративной 

инфраструктуры, обеспечивающей возможность эффективной охраны, 

использования и воспроизводства лесных ресурсов. Важную роль в решении 

проблемы обеспечения охраны лесов и рационального лесопользования 

играет лесное законодательство РФ. Однако не все вопросы в этой сфере 

законодательно урегулированы. Несмотря на кардинальные изменения 

экономических отношений в нашей стране, ряд его положений вряд ли 

можно признать соответствующим условиям рыночной экономики, что 

оказывает большое влияние на состояние охраны лесов и их рациональное 

использование [9, с. 21]. 

Лес необходимо рассматриваться не только как средство производства 

в лесном хозяйстве, но и как важнейший экологический фактор, имеющий 

глобальное значение. Учет указанных обстоятельств при разработке законов 

и иных нормативных правовых актов по регулированию лесных 

правоотношений является важнейшим элементом в повышении 

эффективности реализации норм лесного законодательства РФ.  

Рассмотрим основные правовые проблемы обеспечения охраны 

лесного фонда РФ.  

1. Проблема формирования комплексного определения понятия «лес». 

Понятие леса является базовым, основным для лесного законодательства. 

Проблема определения понятия «лес» является дискуссионной на 

протяжении многих лет. Рассмотрим различные трактовки понятия «лес». В 

ст. 5 Лесного Кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. указано, что использование, 

охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется исходя из 

определение леса как экологической системы или природного ресурса [1]. 

Пуряева А.Ю., комментируя статью 5, отмечает, что в настоящем Кодексе не 

только отсутствует закрепление терминов и определений, но и имеющиеся 

определения полностью не раскрывают содержание определяемых объектов 

на современном этапе [10]. Мы согласны с мнением данного автора. В 

определении не отражены компоненты, входящие в понятие экологической 

системы. Кодексом четко не прослеживается, что использование, 

воспроизводство и защита лесов практически являются составляющими 

лесных отношений.  
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В юридической литературе сложилось несколько различных подходов 

к определению  понятия «лес». В узком смысле лес сводиться лишь к 

совокупности древесно-кустарниковой растительности, являющейся 

объектом права исключительной государственной собственности. В широком 

значении он рассматривается как самостоятельный и воспроизводимый 

природный объект в виде определенной, взаимосвязанной совокупности 

деревьев, кустарников и других растений, обладающих защитными, 

водоохранными, оздоровительными, санитарно-гигиеническими функциями, 

воздействующий на окружающую среду, расположенный на землях, для 

которых установлен определенный правовой режим, и зарегистрированный в 

учетной документации. В научной литературе есть определение леса как 

совокупности земель, отнесенных к лесному фонду, древесной, 

кустарниковой и травянистой растительности, животных, микроорганизмов и 

других объектов природной среды, биологически взаимосвязанных и 

оказывающих влияние друг на друга в своем развитей и на окружающую 

природную среду [12, с. 134]. Данная трактовка, на наш взгляд, более полно 

раскрывает содержание понятия «лес», поскольку в ней перечислены все его 

компоненты. Это очень важно для выявления и конкретизации объектов 

охраны. 

Стандарт отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и 

определения» (утв. Приказом Рослесхоза от 3 декабря 1998 г. № 203) 

содержит определение леса, установленное в соответствии с Лесным 

кодексом РФ 1997 г.: «3.1.3. Лес - целостная совокупность лесных древесных 

и иных растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных 

компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней 

средой» [5]. 

Толкование данного термина является важным вопросом, поскольку от 

него в дальнейшем зависит определение и понимание многих других 

понятий, в частности определение понятия использование лесов. 

Следовательно, считаем необходимым включить в Лесной кодекс РФ 

развернутое определение леса, опираясь на уже сформировавшиеся позиции 

ученых и существующие трактовки. Отсутствие четкого понятийного 

аппарата на законодательном уровне создает трудности в 

правоприменительной практики. 

2. Соотношение на законодательном уровне двух понятий «охрана» и 

«защита» леса. Охране и защите лесов посвящена специальная гл. 3 Лесного 

Кодекса РФ, воспроизводству лесов и лесоразведению - гл. 4.Леса подлежат 

охране от  пожаров, незаконных рубок, нарушения порядка лесопользования, 

вредителей, болезней, загрязнения, повреждения, других, причиняющих  им 

вред,  действий. Охрана и защита лесов осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий. 

Согласно статье 1 Лесного Кодекса РФ обеспечение охраны и защиты 

лесов является одним из принципов лесного законодательства и, 

следовательно, служит его основой, а также других нормативных правовых 
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воспроизводства лесов; децентрализации государственного управления ими и 

повышения роли общественности в лесоуправлении.  

При этом, являясь крупнейшей лесной державой, Россия не имеет 

стратегического плана развития лесного сектора на длительный период 

времени, соизмеримый с длительностью воспроизводственного цикла лесов. 

Формирование системы стратегического планирования лесного сектора в 

нашей стране должно осуществляться поэтапно и включать в себя:  

интеграцию концепций развития лесного хозяйства и лесной 

промышленности в единую концепцию развития лесного сектора; разработку 

методологии и инструментария долгосрочного прогнозирования динамики 

лесного фонда при различных стратегиях управления лесами; разработку 

методологии и инструментария стратегического планирования лесного 

сектора на национальном и региональном уровнях; формирование 

нормативно-правового и информационного обеспечения иерархической 

системы индикативного планирования лесного сектора [8]. 

Следовательно, нестабильность лесного законодательства России и 

отсутствие стратегических планов является серьезным препятствием для 

реализации функции - устойчивого управления лесами. 

4. Отсутствие четкой функциональной структуры управления лесами и 

лесным сектором экономики. В настоящее время нормативные, надзорные и 

управленческие функции разделены между различными министерствами и 

ведомствами. Это привело к разрыву этапов управления лесами и отсутствию 

обратной связи. Среди основных министерств можно выделить следующие. 

Министерство природных ресурсов разрабатывает основные направления 

государственной политики и нормативно-правовое обеспечение в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов [4]. 

Реализация государственной политики, оказание государственных услуг и 

управление государственным имуществом в сфере лесного хозяйства 

возложено на Федеральное агентство лесного хозяйства [2]. Контрольные 

функции использования, охраны лесного фонда и воспроизводство лесов –  

это полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования [3]. Однако осуществляемая в последние годы 

реорганизация структуры управления лесами проводилась лишь на 

федеральном и региональном уровнях управления, оставив нерешенными 

проблемы нижнего звена государственного управления — лесхозов, которые 

в настоящее время являются фундаментом отрасли. На современном этапе 

они выполняют двойственные функции: остались первичным органом 

государственного управления с правовым статусом федерального 

учреждения и одновременно стали  хозяйствующими субъектами. Они по-

прежнему совмещают функции государственного управления с 

предпринимательской деятельностью, противоречащей статусу 

государственного учреждения, создаваемого для выполнения функций 

некоммерческого характера. Это противоречие в их правовом статусе 

существенным образом сказывается на качестве государственного 

управления лесным фондом РФ. Считаем, что необходимо разработать 
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эффективную структуру управления лесным фондом РФ. 

5. Отмена деления земель на категории  и переход к территориальному 

зонированию. В ближайшее время планируется принять законопроект № 

465407-6, суть которого заключается в том, чтобы изменить существующий 

порядок установления правового режима земель. Данным нормативно-

правовым актом предусматривается исключение из действующего 

земельного законодательства понятия «категория земель» и, соответственно, 

процедуры перевода и отнесения земельных участков к определенной 

категории. Законопроект предусматривает внесение многочисленных 

поправок и в Лесной кодекс РФ. Он предполагает дополнить кодекс новой 

главой 17 с единственной статьей 110 «Порядок изменения границ лесного 

фонда» [7]. По поводу лесов, не поставленных на государственный 

кадастровый учет, законопроект говорит следующее (этот пункт 

предполагается внести в закон о введении Лесного кодекса): 

«Местоположение границ и площадь лесных участков в границах лесного 

фонда, государственный кадастровый учет которых не осуществлялся, 

устанавливаются на основании материалов лесоустройства, содержащихся в 

государственном лесном реестре» [7]. 

Такой подход, на наш взгляд, мог бы обеспечить сохранность лесов при 

достоверных и доступных данных об их границах, о том, какие лесные 

участки поставлены на государственный кадастровый учет, и по каким 

материалы лесоустройства содержатся в государственном лесном реестре. В 

России год назад на государственный кадастровый учет была поставлена 

только четверть земель лесного фонда. Информация об участках в 

государственном лесном реестре недоступна, кроме узкого круга 

чиновников. В ходе этой радикальной земельной реформы будет невозможен 

независимый контроль за сохранностью лесов. Данные поправки могут 

привести к значительной утечке лесных земель из государственной 

собственности и общего пользования российских граждан. В итоге – 

массовое снижение качества окружающей среды и острые социальные 

конфликтам в самых густонаселенных районах нашей страны. 

Таким образом, лес является уникальным объектом природы. Человек, 

удовлетворяя свои потребности, должен помнить о недопустимости 

истощении лесных ресурсов, сохранении биологического многообразия, 

использовать последние достижения науки для рационального использования 

земель лесного фонда. На наш взгляд, важным условием для эффективного 

управления лесным фондом РФ является создание развитой организационной 

структуры, наделенной достаточными полномочиями и несущей 

ответственность за состояние лесов, охрану, использование и 

воспроизводство лесных ресурсов.  

Считаем необходимым, выделить следующие приоритетные 

направления правового обеспечение охраны лесного фонда РФ на 

современном этапе: разработка и принятие на государственном уровне 

национальной лесной политики; совершенствование лесной законодательной 

базы; формирование системы стратегического планирования развития 
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лесного сектора; улучшение организационно- функциональной структуры 

системы управления лесами; создание благоприятных условий для 

инвестирования и усиление государственной поддержки лесного сектора.  

Решение на современном этапе наиболее актуальных проблем 

национальной лесной политики будет основанием для гармонизации лесного 

законодательства РФ и дальнейшего развития устойчивого управления 

лесами. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: авторы данной статьи анализируют основные этапы 

развития молодежного парламентаризма и на основе полученных данных 

определяют сущностные характеристики института молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации. В статье выявляются основные 

формы и уровни организации молодежных парламентских структур, а 

также раскрываются современные направления развития молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации. На основе полученных данных 

авторы делают попытку доказать, что развитие института молодежного 

парламентаризма влияет на уровень правой культуры. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, молодежные 

парламентские структуры, молодежные парламенты, правовая культура, 

Общественная Молодежная палата, молодежный парламентаризм. 

 

 

DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF YOUTH 

PARLIAMENTARISM AS WAY OF INCREASE OF LEGAL 

CULTURE 
 

Annotation: avtora of this article analyze the main stages of development of youth 

parliamentarism and on the basis of the obtained data define intrinsic 

characteristics of institute of youth parliamentarism in the Russian Federation. In 

article the main forms and levels of the organization of youth parliamentary 
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сказать, что механизмы, способствующие вовлечению молодежи в 

общественные и политические процессы, усложняются, появляются 

институты, посредством которых молодежь способна влиять на решения 

собственных проблем и одновременно участвовать в процессе формирования 

гражданского общества. В настоящее время таким институтом является 

молодежный парламентаризм, который основан на самоорганизации 

молодежи и консолидации ее общественного и политического потенциала. 

Действительно, сегодня деятельность молодежных парламентских 

структур можно рассматривать в контексте полноправного субъекта 

гражданского общества. Так, в ряде регионов молодежные парламенты 

(палаты, думы, советы, правительства и др.) активно взаимодействуют с 

властью, способствуют решению проблем молодежи. Так, например, в 

Курской области функционирует Общественная Молодежная палата при 

Курской областной Думе. Члены палаты имеют право выступать от лица всей 

молодежи и активно взаимодействовать с законодательной 

(представительной) властью. Кроме того, одной из задач Общественной 

Молодежной палаты сегодня является - повышение уровня правовой и 

политической культуры во всей молодежной среде в целом. 

Стоит отметить, что молодежный парламентаризм в целом и 

деятельность молодежных парламентских структур в частности является 

одним из факторов развития гражданского общества в Российской 

Федерации. Однако на сегодняшний день обоснованность такой позиции в 

концептуальных положениях не разработана, что, безусловно, придает 

актуальной заданной темы. 

Цель настоящей работы – рассмотреть молодежный парламентаризм 

как фактор, влияющий на развитие гражданского общества (на примере 

Курской области). 

Российский молодежный парламентаризм берет свое начало с 

середины 1990-х годов, когда на региональном и местных уровнях стали 

формироваться молодежные парламентские структуры.  Стоит отметить, что 

с момента своего появления молодежный парламентаризм прошел несколько 

этапов: 

1) Первый этап молодежного парламентаризма берет свое начало с 90-х 

гг. прошлого века, когда еще преобладал советский взгляд на молодежь, 

смысл которого состоял в использовании энтузиазма молодежи как средства 

решения социально-экономических проблем. [1, с. 3-7]. 

2) Второй этап развития молодежного парламентаризма в России 

приходится на период 1993-2000 гг. В это время стремительно 

провозглашались права и свободы в условиях становления демократии. 

3) Третий этап, очевидно, связан с приходом к власти Президента В.В. 

Путина, который впервые ориентировал общество и государство на решение 

имеющихся молодежных проблем с точки зрения взгляда на молодежь как на 

стратегический ресурс развития страны. Именно в этот период создаются 

различные молодежные формирования, охватывающие широкий круг 

молодежи («Россия молодая», «Новые люди», и др.) Также, стоит 
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подчеркнуть, что в рамках третьего этапа одним из ключевых моментов в 

развитии молодежного парламентаризма в России является инструктивное 

письмо Министерства Образования Российской Федерации «О развитии 

молодежного парламентаризма в субъектах федерации», где впервые 

молодежный парламентаризм определяется как система представительства 

прав и законных интересов молодежи, как особой социальной группы, 

основанная на создании и функционировании при органах государственной 

власти, или в установленном ими порядке, специальной общественной 

консультативно-совещательной структуры молодежи - молодежного 

парламента, а также иных общественных институтов участия молодых 

граждан в жизни государства. [2] 

 Также в рамках этого этапа впервые создается Общественная 

молодежная палата при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, с целью содействия деятельности Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в области 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. В 

свою очередь на региональном уровне также начинают формироваться 

молодежные парламентские структуры. Так, например, в Курской области, в 

2005 году была создана Общественной Молодежной палате при Курской 

областной Думе.[3] 

В настоящее время наша страна находится на очередном этапе развития 

молодежного парламентаризма в России. Очевидно, что сегодня имеются 

факты наличия инициативы, идущей от общественных объединений, 

небольших групп молодых людей, которым важно, чтобы властные решения 

принимались с учетом мнения тех, кому жить с последствиями этих 

решений. Сегодня развитие молодежного парламентаризма доказывает, что 

молодежь должна быть заинтересована в том, чтобы ее интересы были 

услышаны и поддержаны государством, которое, безусловно, понимает, что, 

то каким будет молодое поколение сегодня, такой быть стране завтра.  

Надо сказать, уровень развития молодежного парламентаризма 

является также важным фактором на пути повышения правовой культуры, в 

первую очередь, в молодежной среде. Известно, что правовая культура – 

весьма ёмкая по своему содержанию социальная категория. В специальной 

юридической литературе встречаются различные её определения.  Так, 

например, Е.В. Аграновская определяет правовую культуру как «элемент 

общей культуры общества, представляющий специфический способ 

человеческого существования в правовой сфере: способы правового 

регулирования отношений, формы взаимодействия субъектов общественных 

отношений, их социальное отношение к явлениям правового порядка.» Т.А. 

Артеменко считает, что правовая культура – «это не просто отношение к 

праву (правосознанию), а, прежде всего уважение правовых норм и 

принципов.» Представляется, что наиболее полным определением понятия 

правовой культуры является определение ее как качество правовой жизни 

общества и степень гарантированности государством и обществом прав и 

свобод человека, а также знание, понимание и соблюдение права каждым 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ  И 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 

современного законодательства в сфере перераспределения 

полномочий между органами государственной власти субъекта РФ и 

органами местного самоуправления в отношении управления  и 

распоряжения земельными ресурсами.    

Ключевые слова: компетенция; земельный участок;  предоставление 

земельного участка. 

 

CURRENT PROBLEMS REDISTRIBUTION OF POWERS BETWEEN 

PUBLIC AUTHORITIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND LOCAL AUTHORITIES FOR THE MANAGEMENT 

AND DISPOSAL OF LAND 

 
Annotation: in the article actual problems of modern legislation in the area 

of redistribution of powers between the government of the subject of the 

Russian Federation and local authorities for the management and disposal 

of land. 

Keywords: competence; land; providing the land. 
 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

существует ряд нерешенных проблем, которые отрицательно воздействуют 

на правовую структуру государства, обостряют отношения между органами 

государственной власти,  а также порождают возникновение новых проблем 



 380 

в правовом поле.  

Одной из таких проблем является перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта РФ по управлению и распоряжению земельными ресурсами.  

Данная проблема существует достаточно долгое время, что приводит к 

увеличению нагрузки на судебные органы[1], в связи, с чем выявляется ее 

актуальность, однако после внесения изменений в земельное 

законодательство в марте 2015 года, вступивших в силу с 1 января 2016 года, 

положение дел существенно ухудшилось.  

При осуществлении перераспределения полномочий между органами 

государственной власти и местного самоуправления по распоряжению 

земельными участками, особенно остро возникает вопрос разграничения 

государственной собственности на землю.  

В соответствии с действующими нормами статьи 10.1 ЗК РФ 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта РФ, могут осуществляться[2] в 

порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 Однако если обратиться к статье, указанного закона, предусмотрено 

положение о том, что не допускается отнесение к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной 

собственностью[3]. 

Из чего следует, что положения, указанные в ЗК РФ никаким образом 

не осуществляют урегулирование деятельности по передаче полномочий от 

органов местного самоуправления к органам государственной власти 

субъектов РФ в отношении управления и распоряжения земельными 

ресурсами. 

Вследствие отсутствия норм и критериев по разграничению 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов 

муниципальных образований, возникает ряд вопросов при осуществлении 

различных действий по управлению земельными участками, собственность 

на которые не разграничена. 

Территория муниципального образования включает в себя 

собственность муниципальных образований, которая зарегистрирована в 

установленном порядке и земли, собственность на которые не разграничена.  

Так в соответствии с ч. 1 ст. 3.3 Закона №137-ФЗ «О введение в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» указано, что 

распоряжение земельными участками, собственность на которые 

разграничена, осуществляется после государственной регистрации права 

собственности на них, если не установлено иное[4]. 

Однако, отсутствие государственной регистрации права собственности 

на земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, не является препятствием для распоряжения ими, в данном 
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случае речь идет о земельных участках, право собственности, на которые как 

разграничено, так и не разграничено. 

Распоряжение земельными ресурсами в обычном порядке 

осуществляется после государственной регистрации, но во 2 абзаце  статьи 

идет речь о том, что отсутствие государственной регистрации на земли, 

право собственности, на которые не разграничена, не является препятствием 

для распоряжения землей, то есть законодателем не предусмотрена единая 

норма, на основании которой будет осуществляться это самое распоряжение,  

и каким органом данное управление будет осуществляться, точно такая же 

проблема возникла и с перераспределением полномочий между органами 

государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, а 

именно отсутствие конкретного положения, которое бы предоставило полное 

разграничение компетенций между выше указанными органами.  

По общему правилу распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов и 

муниципальных образований.  

Кроме того, распоряжение земельными участками в поселениях, 

являющихся административными центрами или столицами субъектов 

Федерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных 

поселений, если законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками 

осуществляется исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-

ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в п. 

2 ст. 3.3 распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется органом 

местного самоуправления городского округа в отношении земельных 

участков, расположенных на территории городского округа. 

Как следует из положений статей 14 - 16.2 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, не 

относится к числу вопросов местного значения муниципальных образований. 

В п. 2 ст. 3.3 №137-ФЗ идет речь о том, что распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

может осуществляться органами муниципальных районов, а также органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении 

земельных участков, расположенных в границах указанных субъектов, если 

законами указанных субъектов не установлено, что данные полномочия 

осуществляются органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, то есть, одни 

нормы предусматривают положения о том, что управляют земельными 

ресурсами органы муниципальных образований, но с оговоркой о 
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возможности управления органами государственной власти субъекта и с 

точностью наоборот, такие нормы вызывают путаницу и непонимание 

положений закона. 

Более того такая возможность предоставлена только при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки поселения. 

Однако ч. 1 ст. 19 Закона №131-ФЗ полномочия органов местного 

самоуправления, установленные федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным Законом № 

131-ФЗ о местном самоуправлении к вопросам местного значения, являются 

отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 

осуществления органам местного самоуправления [5]. 

Таким образом, распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, относится к числу отдельных 

государственных полномочий, осуществляемых органами местного 

самоуправления. 

В современном законодательстве есть масса проблем, образующих 

пробелы в праве, что существенно влияет на правовой механизм государства 

и отдельные элементы в целом, на основании этого необходимо внести 

эффективные поправки в законодательство. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА И 

АФРИКАНСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДОВ 

 
Аннотация: в статье приводится анализ деятельности африканского 

союза и африканского суда по правам человека и народов Африки. 
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EVOLUTION OF RELATIONS AFRICAN UNION AND THE AFRICAN 

COURT ON HUMAN AND PEOPLES' 

 
Abstract: the article provides analysis of the activities of the African Union and 

the African court on human and peoples of Africa. 

Key words: African Union; African courts; human rights; rights of the peoples 

of Africa. 

 

Постоянное нарушение прав человека на Африканском континенте 

способствовало реакции множеств межправительственных и 

неправительственных организации и других органов в создании 

эффективного механизма защиты и восстановлении нарушенных прав. В 

результате этого было принято со стороны Африканских государств решение 

о создании Африканского суда по правам человека и народов[1]. В примере 

Европейского и межамериканского суда по правам человека, Африканский 

суд также является региональным судом. Он был создан с целью обеспечения 

защиты прав и свобод не только человека, но и народов в Африке. Суд был 

учрежден согласно ст. 1 протокола к Африканской хартии по правам 

человека и народов об учреждении Африканского суда по правам человека и 

народов.[1] 

В истории создания Африканского суда по правам человека и народов 

присутствует много предшественников. Один из инициаторов является 

Организацией Африканского Единства – (далее Африканский союз).   

Африканский союз – международная межправительственная организация, 

объединяющая 54 государства Африки, правопреемник Организации 

африканского единства[2] (ОАЕ).  

Организация Африканского Единства оказалась не эффективно перед 

множеством нарушении прав человека в африканских государствах. Она не 

могла решить задачи, поставленные перед ней и часто нарушители прав 

человека уходили безнаказанными. В связи с этим в середине 1990-х годов у 

глав Африканских стран вновь возродилась идея о создании новой и более 

эффективной организации под названием Африканского Союза. Главным 

сторонниками преобразовании выступал ливийский лидер Муаммар 

Каддафи.   

9 сентября 1999 года главы государств и правительств государств-

членов Организации Африканского Единства приняли Сиртскую 
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декларацию[1] (названную в чести города Сирт в Ливии), в которой 

говорилось о намерении создать Африканский союз. В 2000 году, во время 

саммите в Ломе, был принят Учредительный акт Африканского союза, а в 

2001 году, на саммите в Лусаке был подтвержден план по реализации 

проекта новой организации. Важно отметить что, тогда же была одобрена 

масштабная программа стратегии развития Африки – «Новое партнерство 

для развития Африки»[2]. 9 июля 2002 года Африканский союз начал свою 

деятельность. Видение Африканского союза является построением 

интегрированной процветающей и мирной Африки где защита прав человека 

будет являться одной из ее главных целей. Таким образом спустя несколько 

лет после его создания и длительных процессов и обсуждений, Африканский 

союз совместно с Африканской комиссией по правам человека и народов[3] и 

с другими организациями в области защиты прав человека приняли решение 

о создании Африканского суда по правам человека и народов. 

Африканский союз не только занимает центральное место в системе 

межправительственных организаций в Африке, но также играет решающую 

роль в функционировании Африканского суда по правам человека и народов. 

Так, например, Африканский союз должен предоставить достаточные 

ресурсы для обеспечения работы Суда. На него лежит ответственность по 

надзору за исполнением решений Африканского суда по правам человека и 

народов.           

Согласно статье 32 Протокола, Африканский союз, прежде всего 

посредством своей программы финансирует работы по оборудованию Суда, 

по оплате пособий Судей и работы по расходам секретариата Суда. 

Африканский союз имеет право внести поправки в протокол к Африканской 

хартии о создании Африканского суда по правам человека и народов по 

просьбе государства-участника. Таким образом, Конференция глав 

государств и правительств Африканского союза должны одобрить эту 

поправку абсолютным большинством голосов. 

Суд по своей очереди разрабатывает ежегодно проект бюджета и 

представляет его на утверждение исполнительному совету Африканского 

союза[4]. В соответствии с положением о финансах Африканского союза, 

Африканский суд по правам человека и народов ежегодно в виде доклада 

обязан составить отчет Совету обо всех расходах, осуществляемые им. За 

период 2015 года Общий бюджет Африканского суда по правам человека и 

народов составляет 8.969.947 млн. американских долларов[1].   

Африканский суд по правам человека и народов также должен 

подготовить годовой доклад для представления на конференции глав 

государств и правительств Африканского союза и отметить те государства, 

которые не выполнили решения Суда. 

Именно Африканский союз в лице его органов – исполнительный совет 

и конференция главы государств и правительств избирают и назначают судей 

Африканского суда по правам человека и народов. Каждое государство-

участник протокола может представить трёх кандидатуры на должность 

судьи Африканского суда из которых двое судей должны быть обязательно 
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гражданами государства, представшего кандидатуру. Кандидаты на 

должность судей Африканского суда по правам человека и народов должны 

быть выбраны среди юристов, обладая очень высокими моральными 

качествами и удовлетворять требованиям, предъявленным при назначении на 

высокие судебные должности, или быть правоведами с общепризнанным 

авторитетом в области прав человека и народов.  

Судьи во время исполнения срока полномочий пользуются 

привилегиями и иммунитетами на ровне с дипломатическими персоналами 

согласно международному праву. Они не могут подвергать судебному 

преследованию даже после окончания их полномочий за голосование или за 

взгляды, выраженные при осуществлении ими своих функций. Конференция 

глав государств и правительств имеет право вето при решении вопросов о 

лишении полномочий судей Африканского суда по правам человека и 

народов[1]. Согласно статье 11 регламента Африканского суда по правам 

человека и народов, председатель Суда должен подготовить и представить 

ежегодный доклад в конференции глав государств и правительств 

Африканского союза.  

Взаимоотношение между африканским судом по правам человека и 

народов и Африканским союзом также проявляется при надзоре за 

исполнением решений Суда. На данном этапе Исполнительный совет 

Африканского союза выступает в роле «судебного пристава». По сравнению 

с Межамериканским судом по правам человека где на суда через свои органы 

возложено ответственность по надзору за исполнением решений суда, в 

Африканский суд данная ответственность носит больше политический 

характер нежели юридический. 

Исполнительный совет является высшим исполнительно-

распорядительным органом Африканского Союза. Он состоит из министров 

иностранных дел и других уполномоченных министров. Поэтому в 

зависимости от повестки дня и от тех вопросов, которые обсуждаются на 

заседаниях – то могут быть не только министры иностранных дел, но и иные 

министры (транспорта, торговли, здравоохранения и т.д.). Согласно статье 29 

часть 2 Протокола Африканского суда: «Окончательное постановление Суда 

направляется в Исполнительный совет Африканского Союза, который 

осуществляет надзор за его исполнением». Помимо других функции Совета, 

которые связанные с политическими, административными, финансовыми, 

данная функция является особой функцией и её не следует смешивать с 

другими аспектами деятельности Исполнительного совета. Вопросы, 

посвященные контролю за исполнением решений Суда, рассматриваются на 

сессионных заседаниях как минимум два раза в год. В рамках 

Исполнительного совета действует специализированные технические 

комитеты, состоявшие из министров или высших должностных лиц из 

сектора, входящих в их соответствующих сферах компетенции.  

Завершая данный раздел исследования, посвященный роль ключевой 

межправительственной организации в функционировании Африканского 

суда по правам человека и народов, необходимо заметить, что огромная доля 
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в эффективном существовании данного Суда лежит на международные 

межправительственные организации, такие как Африканский союз, который 

является важным звеном, без которого у Африканского суда нет будущего. 

Нельзя также обойти вниманием органы Африканского суда по правам 

человека и народов, такие как Исполнительный совет. Благодаря данному 

органу, Суд приобретает властный характер перед государствам-виновникам. 

Преимущество данного органа заключается в том, что в нем работают 

министры иностранных дел каждого государства членов Африканского 

союза и они могут оказать воздействие на государства-виновники для 

исполнения решений Суда.   
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В современной России особую роль в системе исключительных 

финансовых прав государства играет монетная регалия, представляющая 

собой исключительное право государства на чеканку монеты и выпуск её в 

обращение. Из числа всех финансовых прерогатив  именно  монетная регалия 

носит характер чисто государственной функции, не допускающей 

конкуренции частных лиц или учреждений. Такой исключительно 

государственный характер монетной регалии обусловливается, во-первых, 

самой её сущностью, то есть государственным и общественным значением её 

объекта — монеты, а во-вторых, стратегически важным значением в 

обеспечение безопасности государства.    

Однако монетная регалия в России установилась не сразу. Монетное 

дело возникло во времена Дмитрия Донского после отмены кожаных 

денег(1359-1362 гг.) [1, С.5]. Монеты чеканило не правительство, а частные 

мастера под его надзором установленные вес и пробу, уплачивая 

определенную пошлину. Как считает Д.Толстой, уже такой способ являлся 

регалией в виде установления откупа[2, С. 13].  

Существуют и другие точки зрения по поводу установления монетной 

регалии. И.А. Исаев, О.Г. Ларина считают, что вся денежная система была 

сосредоточена в руках государства  лишь в 30-е годы XVI века [3, С.131; 4, С. 

72]. По всей видимости, исследователи принимает во внимание 

сосредоточение в руках государства не только выпуск в обращение, но и 

чеканку монет в казенных мастерских. При Федоре Иоанновиче в Москве 

был организован казенный денежный двор, и  монетное дело перешло в 

регалию в полном смысле. Тем не  менее, в России был пример, когда само 

государство ограничило свое право монетной регалии – факт чеканки на 

Сузунском монетном дворе в Западной Сибири в 60-70-е гг. XVIII века так 

называемой «сибирской монеты» [5, Л. 31]. Появление «сибирской монеты» 

было обосновано двумя факторами: во-первых, особым правовым и 

политическим статусом горнозаводского хозяйства Кабинета в Западной 

Сибири; во-вторых, производство «сибирской монеты» приносило более 

высокий доход, чем общероссийские монеты [6, С. 55]. Таким образом, 
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государство пеклось о пополнении казны, поэтому подобный исторический 

пример, в качестве исключения из правил доказывает общую 

закономерность.  

Действительно, чеканка монет являлась исключительной монополией 

государства, и незаконное присвоение этой монополии, тем более 

изображение на деньгах царских регалий, и ошибки в них, рассматривались в 

законодательстве как оскорбление царской чести и нанесение ущерба 

государственной казне. В связи с этим фальшивомонетчество каралось 

изощренной казнью - залитием горла расплавленным металлом. Такие казни 

применялись в России не редко, свидетельство чему архивные материалы [7, 

Л. 2].  

Под монетной регалией можно понимать установленное 

законодательством исключительной право государства на изготовление и 

печать денежных знаков, на выпуск их в обращение и изъятие из обращения 

денежных единиц. 

Причины установления монетной регалии могут быть связаны со 

следующими ключевыми моментами [8, С. 117]: 

- государству в целом, торговой, экономической системе, в частности, 

была необходима единая денежная единица, способная к обращению на всей 

территории страны; 

- денежные знаки должны были отвечать определенным требованиям 

качества и уровням безопасности, что способно было обеспечить только 

государство; 

- наконец, с развитием внешних государственных отношений 

требовалась жизнеспособная обменная единица. 

В некоторых государствах монетная регалия использовалась также для 

пополнения казны. 

Действительно, И.И. Янжул указывал, что в средние века на «…эту 

регалию смотрели как на источник значительного дохода…» [9. С. 216]. И в 

этом проявляется особенность монетной регалии: цена денежной единицы 

зависела не от ее внутреннего достоинства, а от воли верховной власти. В 

связи с этим классическим примером регалии во все периоды развития 

российского государства можно считать монетную регалию. 

По мнению О.Г. Лариной, регалийный характер и общественная 

значимость денежных отношений выражается и в установлении уголовной 

ответственности за фальшивомонетничество и подделку денег [10, С. 29]. 

Рассмотрим основные вехи в эволюции монетной регалии, заметив при 

этом, что с момента установления до настоящего времени регалийное право 

на печать и эмиссию денежных знаков является для государства 

неотъемлемым. 

11 марта 1700 года издается Указ «О делании медных денежек, 

полушек и полуполушек» [11, Л. 2]. Подписание Указа обосновывалось 

сложной ситуацией в денежной системе: во многих городах серебряные 

копейки стали сечь на две и на три части, а в Калуге и других крупных 

городах вместо серебряных денег торговали кожаными и иными жеребьями. 
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«И для соблюдения серебряных копеек, чтоб в городах за умалением 

серебряных денежек и копеек не секли и кожаными жеребьями не торговали, 

…ходить и торговать…без всякого прекословия медными денежками, 

полушками и полуполушками». В Указе описывается внешний вид монет, 

предписывается обязательное  ознакомление всего населения с положениями 

реформы, прописывается процедура обмена усеченной монеты на новые и 

сдача первых в приказ Большой казны. За нарушение норм Указа «…быть от 

Великого Государя в опале и в жестоком наказании» [12]. В результате 

проведенной реформы основной денежной единицей стала не деньга, а 

копейка. Она отныне стала равняться не ½ деньги, а 2 деньгам, а слово это 

впервые появилось на монетах. Тогда же был отменен и неразменный рубль, 

бывший с XV века условной денежной единицей, использовавшейся в 

качестве эталона при обменных операциях [13]. Прибыль от монетной 

реформы сначала давала огромный доход, но постепенно она снижалась. Эта 

денежная перечеканка немного облегчила положение финансов в стране, но 

вскоре появилось множество проблем: цена русской монеты упала, а цены 

всех товаров поднялись вверх в два раза; затем упали в два раза все окладные 

платежи. 

Таким образом, монетная регалия являлась важным способом 

обогащения и регулирования хозяйства, поэтому ее целям в России (да и во 

всех государствах) служило отдельное ведомство.  

Первоначально главное управление монетным делом централизованно 

было сосредоточено в Приказе Большой казны, в ведении которого 

находился Московский денежный двор. 

При Петре I в 1719 г. управление монетной регалией было передано 

Камер-коллеггии [14], а в последствии в 1720 г. Берг-коллегии и 

Мануфактур-коллегии [15].  

В 1727 г. была создана Московская Монетная контора, которой 

передавались в управление монетные дворы, принадлежавшие Берг-коллегии 

[16]. 

Сложности в управлении монетным делом вызывали постоянные 

преобразования в административном управлении регалией. В 1734 г. 

образовалась Монетная канцелярия, подчинявшаяся Главному управлению 

монетных дел, которое приказом устанавливалось именовать Канцелярией 

монетного правления «дабы меж Главным правлением и подчиненным 

местом было б в званиях разделение» [17, С. 175]. 

В 1737 г. Монетная канцелярия была переведена в Санкт-Петербург. В 

это же время были построены особые казенные заводы для добычи меди со 

своей системой управления на местах. 

Таким образом, с момента установления до настоящего времени 

регалийное право на печать и эмиссию денежных знаков является для 

государства неотъемлемым элементом, обеспечивающим экономическую 

безопасность государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье приводятся недостатки деятельности ООН и 

указываются пути дальнейшего совершенствования данной 

международной организации, как необходимого условия мировой 

стабильности и сотрудничества всех стран. 

Ключевые слова: организация объединенных наций; 

совершенствование деятельности. 

 

L’ ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU) - UNE 

ORGANISATION INTERNATIONAL INDISPENSABLE MAIS 

IMPARFAIT 

 
Abstract: the article presents the shortcomings of the UN activities and the 

ways of further improvement of this international organization, as a 

necessary condition of global stability and cooperation of all countries. 

Keywords: United Nations; improvement activities 

 

 

Presque tout les Etats de notre planète sont regroupés dans l’organisation 

internationale: Organisation des Nations Unies(ONU). L’organisation à été crée en 

1945, juste à la fin de la deuxième guerre mondiale pour remplacer l’ancienne 

organisation la Société des Nations (SDN) qui est considérée comme un échec en 

ne parvenant pas à enrayer la guerre civile espagnole et la montée en puissance du 

nazisme à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. L’Organisation des Nations 

Unies a pour but d’instaurer une paix internationale, pour parvenir à cela les 

principaux objectifs de l’organisation sont de faciliter la coopération dans le droit 

international, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès 

social, les droits de l’homme et la réalisation à terme de la paix mondial. Afin 

d’arrêter les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle 

contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses missions. Mais des 

questions se posent: l’ONU est-elle vraiment indispensable? Est-ce que cette 

organisation arrive t-elle vraiment à remplir tout ses fonctions? 

En analysant les enjeux actuels et passés dans le monde, l’échec de l’ONU 

n’est pas un mythe mais une réalité, l’organisation n’a pas été en mesure de 

maintenir la paix et la sécurité dans le monde. 

Depuis un certains temps, l’organisation responsable de maintenir la paix et 

la sécurité dans le monde est restée incapable de prévenir et d'arrêter les 

catastrophes. Un peu  partout dans le monde la situation devient de plus en plus 

caotique, en voici les preuves:  la guerre civile en Syrie aujourd'hui, qui depuis 

quelques années a causé un quart de millions de morts, il y a aussi la guerre des 

Etats-Unis en Irak à partir de 2003, que l'ONU a dû avaliser pour ne pas perdre la 

face, en 1994-1995 le génocide du Rwanda et le massacre de Srebrenica en ex-

Yougoslavie en 1995. La propagation de l’épidémie du sida dans le monde entier 

depuis les années 80, que l’OMS jusqu’à aujourd’hui n’a pas su trouver de rémède, 

et l’incapacité de l’UNESCO de preserver les sites classés sur sa liste du 
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patrimoine mondial, comme la destruction des bouddhas de Bâmiyân par les 

talibans en Afghanistan en 2001 et du temple de Bel à Palmyre en Syrie en août 

2015. 

Malgré tout, l'ONU reste un instrument indispensable car le monde ne s’est 

pas encore plonger dans la troisieme guerre mondiale, même si certains juristes 

internationaux, en analysant la situation sur l’arene international disent que: le 

monde est dejà dans une guerre froide qui peut a tout faire eclater une troisième 

guerre mondiale. L’ONU est la seule dans son genre à être une organisation 

démocratique. L’Assemblée générale regroupe 193 pays sur une base 

démocratique qui disposent chacun d'une voix. Tout à fait le contraire du FMI, où 

les Etats seuls les Etats-Unis et l'Union européenne disposent d'un nombre de voix 

prépondérant parcequ’ils sont plus riches. De même pour les autres structures 

comme le G7, G8, G20, qui ne rassemblent que les pays les plus riches du monde. 

Aussi on ne peut pas oublier les bonnes oeuvres de l’ONU depuis sa 

creation: Prime abord une action normative, les déclarations et conventions 

progressistes comme la déclaration universelle des droits de l'homme (1948), la 

convention sur les droits de l'enfant (1989), la convention sur la protection de tous 

les travailleurs migrants et de leurs familles (1990), et la déclaration sur les droits 

des peuples autochtones (2007).  Des textes dont la violation ne vient pas de l'ONU 

mais des Etats qui parfois ne les ratifient pas: par exemple les Etats-Unis ont refusé 

de signer la convention sur les droits de l’enfant et celle sur les travailleurs 

migrants. 

Par le biais du casque bleu, une armée crée en 1948, l’ONU s'occupe du  

maintien de la paix, de la construction de la paix c'est-à-dire de l'établissement 

d'une paix durable, non seulement de la paix mais aussi de l'organisation 

d'élections et du rétablissement d'une démocratie pérenne dans les pays qui sortent 

d'un conflit. Cette armée a obtenu le prix Nobel de la Paix en 1988 et depuis sa 

création plus de 2400 sont morts en mission. Sur la base statistique de l’ONU est 

enregistré à peu près une soixantaine d'opérations de maintien de la paix depuis sa 

création. Pour l’aide au développement avec son agence telle que l'Unesco lance 

une programme de lutte contre l'analphabétisme en Afrique. 

En matière de sécurité humaine, au fil des temps l'ONU doit se préoccuper 

plus de la sécurité des populations que de celle des territoires, et cette notion de 

responsabilité de protéger  en 2001, affirme que si un Etat n'est pas en mesure 

d'assurer la sécurité de sa population, il revient à la communauté international de le 

faire.  

L’ONU n’est pas vraiment une instance democratique, elle rencontre une 

grande faiblesse structurelle, les 5 membres permanent du conseil de securite qui 

disposent du droit de veto et à ne pas surtout oublier que se sont les vainqueurs de 

la Seconde Guerre mondiale: c’est une contrainte à son caractère démocratique. 

Depuis des annees le projet de reforme du système du conseil de securite n’a 

jamais abouti. Le droit de Veto retarde et mais bloc carrément l’agissement de 

l’ONU face à beaucoup de situation, par exemple, dans le passé, l'ONU est resté 

inactive sur les enjeux de la guerre d'Algérie et de la guerre du Vietnam, deux 

conflits meurtriers, car les puissances impliquées, respectivement la France et les 
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Etats-Unis, avaient le droit de veto et donc auraient empêché toute tentative 

intervention de l'ONU. 

L'ONU n'est pas à l’habrit des situations scandaleuses par exemple: le 

scandale de corruption de l'opération pétrole contre nourriture, une affaire à 

laquelle sont impliqués plusieurs cadre superieurs de l’ONU, il y a aussi l’horreur 

du scandale d'abus sexuels opérés récemment par des casques bleus en Afrique, 

comme en République centre africaine ou en Côte d'Ivoire.  

Traditionnellement, l’ONU gère mal le recrutement de son secretaire génèral 

qui est proposé par le conseil de sécurité, un seul candidat choisi au cour d’une 

reunion privée ou les membres permanents peuvent abuser de leur droit de veto. 

L'ONU en tant qu’organisation universelle, se doit d'être irréprochable, mais 

comment le monde peut comprendre le fait que de 1972 à 1981, comme Secrétaire 

génèral soit un ancient nazi  l'Autrichien Kurt Waldheim. 

En 1990 l’ONU se jette dans la privatisation, elle s’engage dans un 

partenariat étroit avec des entreprises par exemple des partenariats multiples entre 

l'Unesco et des entreprises privées. En 2000, l’ONU lance le pacte mondial (Global 

Compact), qui amene les entreprises privées au rang de partenaires privilégiées de 

l'ONU, leur donnant un pouvoir de décision à l'ONU et leur donnant le droit de se 

prévaloir du logo ONU, en échange de l’engagement à respecter quelques règles 

éthiques. Un partenariat bon marché et une grande dupage, qui n’est meme pas 

controlé et sans contrainte. L'ONU est entrain de se lancer vers une externalisation 

croissante de ses actions. L’organisation crée pour proteger les droits de l'homme 

et pour accroitre le progrès social doit reprendre sa logique et se tourner vers ses 

priorités, et arreter de poursuivre et appyuier les entreprises privées, qui visent 

avant tout à faire du profit.  

Si l’ONU tient vraiment à se préoccuper des entreprises elle doit s’occuper 

de réglementer les pratiques, souvent contraires aux droits de l'homme et à l'intérêt 

général, des firmes multinationals, qui traitent mal leurs employés prenons en 

exemple à Amazon ou aux sous-traitants d'Apple en Asie. 

En ce moment, avec les problèmes et les enjeux deviennent transnationaux, 

le monde a plus que jamais besoin d'une organisation démocratique mondiale pour 

approrter des solutions durable à ses problèmes: comment deraciné le terrorisme, 

un problème qui transcende les frontières étatiques, le problème des épidémies, de 

la pollution, et du climat, qui également ne connaissent pas de barrières, mais aussi 

le problème de l'évasion fiscale, qui se joue des frontières. Nous avons plus que 

jamais besoin de l'ONU, pour assurer la paix et le progrès social dans le monde, 

mais aussi pour rendre impossible les paradis fiscaux, pour réduire les inégalités 

sociales criantes (entre les pays et au sein des pays), et pour protéger 

l'environnement. 

Pour que l'ONU puisse agir librement et efficacement, il faut supprimer le 

droit de veto des membres permanents du conseil de sécurite, et parallèlement 

donner à l'organisation plus de pouvoir, c'est-à-dire plus de force contraignante à 

ses résolutions et à ses conventions, ainsi qu'un pouvoir de sanction accru en lui 

donnant un pouvoir de sanction économique à l'encontre d'Etats ou de firmes 

transnationales, et opérer une veritable democratisation de son fonctionnement et 
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de son recrutement. Il faut aussi soutenir les conventions progressistes de l'ONU et 

faire pression sur les Etats pour qu'ils les ratifient. Seul par cette voie l'ONU, 

l’organisation imparfaite mais indispensable, pourra exercer son role et sa mission 

en faveur de tous les citoyens du monde. 
 

                                                                                © Е.В. Сафронова, Л. Насандратра  
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье дается анализ деятельности в сфере оказания 

военных услуг частными организациями в интересах безопасности 

Российской Федерации, приводится структура организаций, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие их 

деятельность. 
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ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY IN THE SPHERE 

OF MILITARY SERVICES BY PRIVATE ORGANIZATIONS TO ENSURE 

THE SECURITY OF RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: the article analyzes the activities in the provision of military 

services by private organizations in the interest of safety of the Russian 

Federation, the structure of organizations, normative legal documents 

regulating their activity. 

Key words: military organization; military service; private organizations; 

the security of the Russian Federation 

 

Стремительно происходящие в мире изменения заставляют государства 

искать самые разные способы ответа на новые вызовы. Один из способов 

привлечение частных военных компаний в ранее закрытую сферу – это 

привлечение их в обеспечение безопасности государства.   
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флотилии. Почти до средины XIX века нормой считалось предоставление 

каперских патентов частным судовладельцам для ведения боевых действий 

на коммуникациях противника. Это активно практиковала Англия. Ост-

Индская компания – гигантская коммерческая организация, имела частную 

армию и флот, причем весьма могущественные. 

Таким образом, история частных армий насчитывает несколько 

столетий. Даже после того как право на насилие стало исключительной 

прерогативой государства, ЧВК сохранились. Их основным полем 

деятельности оказались различные акции и мероприятия, связанные с 

высоким риском, часто в условиях самообеспечения и без прямого силового 

вмешательства вооруженных сил своего государства. 

В дальнейшем по мере совершенствования систем вооружения, 

способов и форм ведения вооруженной борьбы вновь образовалась ниша для 

частных военных организаций. Во-первых, в последние несколько 

десятилетий наметилась тенденция к росту ограничений международно-

правового характера, препятствующих или вообще исключающих 

применение регулярных ВС. Зачастую оно сопряжено с огромными, порой 

неприемлемыми политическими и экономическими потерями. Во-вторых, 

наличие ядерного оружия у ряда государств сделало исключительно 

рискованным предприятием любую агрессию против них с применением 

регулярных Вооруженных сил. А классическая война с решительными 

целями против государств, обладающих мощным ядерным потенциалом 

(США, Россия, Китай, Франция, Великобритания), стала вообще 

невозможной. В-третьих, появление сил специальных операций, 

демонстрация их высокой эффективности и универсализма, возможности 

скрытого их использования без формального перехода к масштабной войне 

создали предпосылки для возникновения компактных, мобильных и 

высокопрофессиональных военизированных формирований. Их применение 

не сопряжено в правовом отношении с началом вооруженного конфликта, 

нарушением международного права. В-четвертых, резкий рост значения 

информационной составляющей межгосударственного противоборства 

сделал использование регулярных Вооруженных сил чрезвычайно 

невыгодным и опасным в морально-психологическом отношении, особенно 

при ведении несправедливых войн. Более того, этот фактор с весьма высокой 

вероятностью влияет на поражение агрессора даже при подавляющем 

военно-техническом и количественном превосходстве. Это предопределило 

приоритетность применения в современном силовом противостоянии 

высокопрофессиональных негосударственных формирований. В-пятых, 

возрождение ЧВК связано и с расширением рынка охранных и других услуг, 

имеющих отношение к обеспечению деятельности Вооруженных сил, 

военной аналитики и подготовки военспецов различного профиля. 

Расширение спектра такой деятельности естественным образом ведет к 

втягиванию организаций, предоставлявших такие услуги, в практическую 

военную деятельность, то есть к превращению их в своеобразные частные 

армии. 
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Такая тенденция объясняет растущий спрос на военные услуги, когда 

государство не в состоянии реализовать свои национальные интересы в силовой 

области в связи с политическими или юридическими сложностями. 

Частные военные компании представляют собой как небольшие фирмы, 

так и крупные коммерческие корпорации, предлагающие специализированные 

услуги, связанные с решением задач в условиях войн и конфликтов, а также c 

обеспечением деятельности вооруженных сил в мирное время. 

На настоящий момент уровни регулирования деятельности и статуса 

ЧВК можно разделить на: международный; региональный; национальный; 

внутренний уровень самих компаний. 

На международном уровне в вопросах деятельности ЧВК на 

сегодняшний день так и не существует чётких норм, которые бы обязывали 

государства тем или иным образом регулировать деятельность этих структур.  

Наиболее известным международным документом, который не носит 

обязательный характер, является так называемый «Документ Монтрё». 

Данный документ не только не является юридически обязательным, но и в 

принципе не создаёт каких-либо новых международно-правовых норм, так 

как «имеет своей целью напомнить о некоторых существующих 

международно-правовых обязательствах государств», а положения 

документа «заимствованы из различных международных соглашений, а 

также из обычного международного права». Важно отметить тот факт, что 

непосредственное участие в его разработке принимали эксперты из 17 стран. 

Простейший анализ списка этих государств позволяет понять, что главными 

интересантами появления документа являются страны, в которых 

деятельность ЧВК наиболее развита и является серьёзным бизнесом (США, 

Великобритания), а также государства, на территории которых эти компании 

– собственные или иностранные – активно действуют (Афганистан, Ирак, 

Сьерра-Леоне).   

На региональном уровне правовыми вопросами функционирования  

ЧВК занимается Совет Европы. Парламентская ассамблея в 2009 году 

высказала опасения по поводу «размывания» монополии государства на 

применение силы. Однако и Парламентская ассамблея дальше рекомендаций 

общего характера пока не пошла. Эти рекомендации нацелены на укрепление 

сотрудничества стран Европы по этому вопросу. 

Кроме того, сами ЧВК имеют внутренние документы, регулирующие их 

деятельность. Они основываются на Международном кодексе поведения 

частных охранных компаний, разработанном в 2010 году. Этот документ лишь 

повторяет рекомендации, изложенные в документе Монтрё.  

Если рассмотреть национальный уровень, то в Российской Федерации на 

сегодняшний день не существует законопроекта, который бы регулировал 

деятельность ЧВК, в связи с чем официального статуса в нашей стране они 

до сих пор не имеют. 

Начиная с 2012 года в России было три проекта (Рисунок 1): 

Первый проект Федерального закона «О государственном 

регулировании создания и деятельности частных военных компаний» № 
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2012 год 

Проект  

Федерального закона  

№ 62015-6  

«О государственном 

регулировании создания 

и деятельности частных 

военных компаний» 

 

Подготовлен депутатом 

Государственной Думы 

Митрофановым А.В. 

Выписка из протокола  

заседания Совета  

ГД ФС РФ  

от 04.06.2012 г. № 30 

Принято решение согласиться с предложением Комитета Государственной Думы 

2014 год 2015 год 

Проект  

Федерального закона  

№ 630327-6  

«О частных военно-

охранных компаниях» 

 

 

Подготовлен 

депутатами 

Государственной Думы 

Носовко Г.С. и 

Горовцовым Д.Е. 

Выписка из протокола  

заседания Совета  

ГД ФС РФ  

от 17.11.2014 г. № 204 

Проект  

Федерального закона  

№ 952777-6  

«О частной военно-

охранной деятельности»  

 

 

 

 

Подготовлен депутатами 

Государственной Думы 

Носовко Г.С. 

Решение комитета  

ГД ФС РФ  

по обороне  

от 14.12.2015 г. 

62015-6 (2012 г.) был подготовлен депутатом Государственной Думы РФ А.В. 

Митрофановым, второй проект федерального закона «О частных военно-

охранных компаниях» № 630327-6 (2014 г.) был подготовлен депутатами 

Государственной Думы РФ Г.С. Носовко и Д.Е. Горовцовым, третий проект 

федерального закона «О частной военно-охранной деятельности» № 952777-6 

(2015 г.) был подготовлен депутатами Государственной Думы РФ Г.С. 

Носовко. 

По трем проектам было принято решение согласиться с предложением 

Комитета Государственной Думы по обороне и поручить вернуть указанные 

проекты Федерального закона авторам законодательной инициативы в связи с 

несоблюдением требований части 3 ст. 104 Конституции РФ и ст. 105 

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ (отсутствует 

заключение Правительства Российской Федерации). 
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В апреле 2015 года вышло заключение Правительства Российской 

Федерации (Рисунок 2), которое в соответствии с частью 5 ст. 13 Конституции 

РФ запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на создание вооруженных формирований. В 

связи с вышеизложенным, Правительство РФ законопроект не поддерживает, 

что говорит о том, что Правительство РФ в настоящее время не видит ЧВК в 

России. 
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В целом можно отметить, что современное российское 

законодательство пока не содержит норм, достаточных для 

непротиворечивого регулирования вопросов создания и деятельности 

частных военных компаний: 

Во-первых, Российская Федерация в документах международного 

права, регулирующих деятельность ЧВК не участвует, что делает 

международные нормы юридически необязательными ни для 

государственных органов, ни для частных лиц, включая частные компании. 

Во-вторых, сдерживающим фактором развития в России ЧВК является  

ст. 208 УК РФ, в которой создание вооруженного формирования, не 

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование квалифицируется как преступление, 

влекущее наказание от 2 до 7 лет лишения свободы и ст. 359 УК РФ – 

наемничество. 

Так же ст. 71 Конституции РФ относит к ведению Российской 

Федерации оборону и безопасность, оборонное производство, определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества, что говорит об исключительной монополии 

государства в вопросах обороны и безопасности государства  

В прерогативы Российской Федерации входит нормативно-правовое 

регулирование отношений в указанной сфере, а также реализация 

практических мероприятий по обеспечению обороны и безопасности страны.  

Пункт 9 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об 

обороне» также устанавливает, что создание и существование не 

предусмотренных федеральными законами формирований, которые имеют 

военную организацию, вооружение и военную технику либо в которых 

предусматривается прохождение военной службы, запрещаются и 

преследуются по закону. Данная статья закона основывается на ч. 5 ст. 13 

Конституции РФ, согласно которой запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели и деятельность которых направлены на 





 402 

охранная деятельность существенно различаются между собой, необходимо 

принятие специального закона о частной военной деятельности, с внесением 

соответствующих поправок в УК РФ, законодательно регламентировав 

деятельность национальных частных военных компаний за границей. Какие-

то положения можно взять из проекта модельного закона о частных военных 

компаниях, разработанного Обществом международного права штата 

Висконсин (WILS). В целом, целесообразно такую деятельность 

приравнивать к экспорту военной продукции и лицензировать.  

Кроме собственно закона о ЧВК, при введении лицензирования этого 

вида деятельности потребуется не только изменение Закона о 

лицензировании, но и Указа Президента РФ, утверждающего перечень 

лицензирующих органов исполнительной власти, а также принятие 

Правительством РФ соответствующего положения о лицензировании частной 

военной деятельности. Это будет представлять собой сложный юридико-

технический процесс, который потребует согласования со всеми 

задействованными в процессе лицензирования органами государственной 

власти с целью разграничения их компетенции. Представляется, что 

согласование с ФСБ России и МВД России потребует усиленной 

аргументации в пользу создания таких компаний, которая сегодня 

отсутствует.  

Кроме того, необходимо дополнить Федеральный закон от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» нормами, разрешающими приобретение 

и/или получение частными детективными (сыскными) и охранными 

предприятиями с особыми уставными целями ручного боевого 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

Необходимо внесение изменений и дополнений и в подзаконные 

нормативные правовые акты. В частности, целесообразно дополнить 

постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. №460 «О мерах по 

обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым 

ручным стрелковым оружием» и постановление Правительства РФ от 15 

октября 1997 г. №1314 «Об утверждении правил оборота боевого ручного 

стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также 

холодного оружия в государственных военизированных организациях» 

нормами, регламентирующими порядок приобретения и/или получения 

частными военными компаниями ручного боевого огнестрельного оружия и 

боеприпасов к нему, а также правила учета приобретения и/или получения, 

контроля использования и применения, оборота (ремонта, утилизации, 

списания поврежденного и утраченного) ручного боевого огнестрельного 

оружия. 

Другим вариантом решения проблемы законодательного закрепления 

статуса частных военных компаний может быть внесение соответствующих 

дополнений в Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

предусмотрев создание частных предприятий с особыми уставными целями. 

К особым уставным целям относятся оказание военных услуг в интересах 
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военной безопасности Российской Федерации и выполнение задач: в 

нейтральных водах; на территориях со спорной юрисдикцией; на 

территориях, где не распространяется действие права ни одного из 

государств. 

В-третьих, наиболее релевантным правовым средством решения 

задачи введения в законодательное поле системы оказания военных услуг 

частными организациями является использование механизма закупок для 

государственных нужд (контрактирования, аутсорсинга).  

Преимущества механизма, предлагаемого в качестве основы для 

развития нормативного правового регулирования оказания военных услуг 

частными организациями в интересах обеспечения военной безопасности: 

- использование существующей и широко применяемой правовой 

системы контрактирования, что предполагает внесение минимальных 

изменений и отграничение от других сфер правового регулирования (частная 

охранная и детективная деятельность, сфера оборота оружия,  

лицензирование; социальное законодательство, международное частное 

право и др.); 

- практическая направленность на потребности военной организации (ее 

структур – подразделений, частей, соединений), что обеспечивается ее 

гибкостью при формировании требований к содержанию услуг и поставщикам 

услуг в конкретных ситуациях функционирования и боевого применения (по 

периодам: мирное время, угрожаемый период, боевые действия; по 

территориальности: на территории Российской Федерации, за рубежом; по 

функционально-боевому статусу: части боевого назначения, подразделения 

боевого обеспечения, подразделения, осуществляющие другие виды 

обеспечения); 

- наличие подготовленных кадров, структур и органов, которые имеют 

опыт осуществления мероприятий контрактирования (это минимизирует 

затраты на внедрение предлагаемых способов нормативного правового 

регулирования данной сферы). 

В-четвертых, необходимо закрепление постановлением Правительства 

Российской Федерации: 

1) перечня субъектов хозяйственной деятельности, имеющих право на 

оказание военных услуг в интересах военной безопасности;  

2) перечня военных услуг, оказываемых частными организациями 

подразделениям, частям и соединениям Вооруженных Сил Российской 

Федерации в интересах обеспечения военной безопасности. 

3) возможность создания следующих типов ЧВК: 

1 - оказывающие военные услуги, в частности по решению 

специальных задач, с непосредственным участием в боевых или 

миротворческих операциях; 

2 - охранные, в компетенцию которых входят безопасность объектов, 

обучение и предоставление телохранителей, разминирование; 

3 - решающие задачи тылового обеспечения в зонах боевых действий, 

миротворческих операциях, а также войск, дислоцированных за рубежом; 
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4 - специальной подготовки, обучения специалистов по отдельным 

отраслям для ВС, спецслужб и правоохранительных органов, других ЧВК и 

ЧОП; 

5 - консалтинговые, привлекаемые к различным видам научных 

исследований и консультациям в интересах выработки новых форм и 

способов обеспечения национальной безопасности, в частности применения 

Вооруженных сил, научного сопровождения стратегического и оперативного 

планирования, разработки руководящих документов; 

6 - казачьи, предназначенные для территориальной обороны по планам 

военных округов в мирное и военное время, а также выполнения других 

задач поддержания боевой и мобилизационной готовности. 

В-пятых, необходимо издание: 

1) Приказа Министерства обороны Российской Федерации «Об 

утверждении инструкции о порядке привлечения частных организаций для 

оказания военных услуг воинским частям и подразделениям Вооруженных 

Сил Российской Федерации»; 

2) Приказа Министерства обороны Российской Федерации «Об 

утверждении инструкции руководителям частных организаций по 

определению порядка взаимодействия с органами военного управления при 

оказании военных услуг». 

При этом целесообразно осуществить подробную регламентацию 

следующих вопросов: 

- сфера правоотношений, регулируемых инструкцией, основные 

понятия и термины; 

- нормативные правовые основы порядка оказания военных услуг 

частных организаций; 

- порядок контрактирования военных услуг частными организациями: 

размещение информации о конкурсе; полномочия должностных лиц; порядок 

подготовки и заключения контракта; 

- особенности оказания военных услуг частными организациями в 

мирных условиях, в угрожаемый период, в условиях боевых действий. 

Так же если Правительство РФ примет решение о принятие 

Федерального закона «О частных военно-охранных компаниях» то это 

потребует: 

1) Принятие Федерального закона «О единой информационной системе 

мониторинга деятельности частных военно-охранных компаний». 

2) Внесение изменений в следующие акты федерального 

законодательства: Конституцию РФ; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности»; Федеральный закон от 14.04.1999 г. №77-

ФЗ «О ведомственной охране»; Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150-ФЗ 

«Об оружии»; Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон РФ от 

11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации». 

В-шестых, на уровне административных документов, определяющих 

использование военных услуг для выполнения задач военной организацией 

необходимо: 

- внесение изменений в Наставление по службе штабов соединений и 

частей Сухопутных войск в части порядка планирования, учета и отчетности 

по вопросам привлечения частных организаций к оказанию военных услуг 

воинским частям; 

- внесение изменений в Боевой устав сухопутных войск с указанием 

места и роли военных услуг военного назначения при построении боевого 

порядка, отдачи боевого приказа, организации взаимодействия. 

В  случае  законодательного  урегулирования  деятельности ЧВК , они 

способны  принять активное  участие  в  защите  национальных  интересов  за  

пределами Российской Федерации, развитии международного военного 

сотрудничества, снижении  уровня  военных  и  террористических  угроз  

путем  выполнения  и оказания  военно-охранных  работ  и  услуг.  С  учетом  

современной международной обстановки они также могли бы использоваться 

в операциях по  противодействию  наркотрафику,  организованной  

преступности  и  в мероприятиях  по  восстановлению  общественного  и  

конституционного порядка. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день 

в Российской Федерации не существует законопроекта, который бы 

регулировал деятельность ЧВК, в связи с чем официального статуса в нашей 

стране они до сих пор не имеют. 

Основные причины - отсутствие государственной стратегии их 

использования и соответствующего законодательства. Сдерживающим 

фактором является и отсутствие четкого разграничения между 

наёмничеством и деятельностью указанных организаций. 

Если рассмотреть положительные и отрицательные стороны оказания 

военных услуг частными организациями в интересах обеспечения военной 

безопасности в Российской Федерации, то одним из главных проблем 

является создание противовеса Вооруженным Силам страны (риск появления 

в стране вооруженных и натренированных формирований, 

неподконтрольных государству). 

Совершенно очевидно, что в такой большой стране, как Россия ЧВК не 

смогут заменить традиционную армию, поэтому политикам при дальнейшем 

рассмотрении вопроса о привлечении ЧВК необходимо совершенно чётко 

определить цели и задачи, которые могут решать эти структуры, чтобы не 

попасть от них в зависимость. 
© В.В. Толстых 
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Очевидно, что вопросы, связанные с законностью, находятся в числе 

приоритетных (первостепенных) и обсуждаются на самом высоком уровне. В 

посланиях Федеральному Собранию Президент РФ неоднократно затрагивал 

вопросы, связанные с соблюдением и исполнением норм законности, 

ответственности за ее нарушение. Ежегодно Генеральным прокурор РФ 

выступает  на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 

докладом «О состоянии законности и правопорядка и о проделанной работе 

по их укреплению».  

Особенно остро стоит вопрос о соблюдении законности в сфере 

государственного управления. Беззаконие чаще всего ассоциируется именно 

с произволом административного усмотрения, своеволием чиновников,  

борьбой с критикой и инакомыслящими, злоупотреблением властью, 

игнорированием прав граждан, противоправной и даже преступной 

деятельность бюрократического аппарата.  Причем коррупция и связь с 

организованной преступностью приводят не только к беззаконию в стране. 

Беззаконие внутри страны зачастую приводит к грубым нарушениям 

международного права, в том числе, к международному терроризму.  

Между тем, в юридической науке вплоть до настоящего времени не 

сложилось единого мнения относительно сущности и определения 

законности. 

Так, одни ученые, в их числе Н.В. Витрук, А.А. Иванов,  считают, что 

законность – это система реального выражения права, при которой 

формальное право соответствует фактическому [2, с. 520; 4, с. 295].  

Другие ученые, например,  С.С. Алексеев, А.Н. Головистикова, Ю.А. 

Дмитриев, Е.Л. Кдлян, А.Е. Епифанов, А.С. Пиголкин, акцентируют 
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внимание на правовой составляющей принципа законности, прежде всего, на 
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управления к точному соблюдению норм права, проникается уважением к 

законному порядку, усваивает себе наклонность следовать установленным 

законам.  

Напротив, народ, воспитанный в постоянном нарушении законов, в 

отстаивании формы, только когда она клонится к выгоде властвующих, и в 

пренебрежении к ней, когда она обеспечивает противные интересы, в 

требовании сообразоваться с переменчивыми видами правительства, а не с 

твердыми законами государства, - такой народ равнодушно относится к 

законности управления, не отличается устойчивостью в правовых 

представлениях, и легко переходит от одного порядка к другому», - 

подчеркивал Г.Ф. Шершеневич. В связи с этим интересно мнение ученого о 

собственной стране: «в России для развития чувства законности почва 

особенно мало благоприятна», поскольку «степень любви и привязанности 

народа к своему праву» определяется «усилиями и борьбой, затраченными на 

приобретение этого права» [9, с. 720]. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение 

законности. Законность – это принцип, режим и метод функционирования 

общества и государства, в основе которых лежит точное исполнение законов 

и иных нормативных правовых актов государства всеми государственными 

органами, должностными лицами, общественными объединениями и 

гражданами.  
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ограничен соответствием поведения объекта управления устанавливаемым 

предписаниям законодательства и иным общеобязательным правилам 

поведения, т.е. проверкой законности в широком смысле этого слова. 

Сущность же контроля состоит в наблюдении за соответствием деятельности 

подконтрольного объекта тем предписаниям, которые он (объект) получил от 

управляющего звена (органа, должностного лица)[2, С. 35-36]. 

Иной точки зрения придерживается В.П. Беляев детерминируя эти 

понятия через процессуальную форму реализации. Согласно его точки зрения  

сущность контроля заключается в проверке соответствия результатов 

заданным параметрам, его целям, а содержание - в том, что уполномоченные 

органы и лица, используя организационно-правовые способы и средства, в 

рамках компетенции выясняют, соответствует ли деятельность 

подконтрольных объектов нормативным предписаниям и нормативно-

правовым актам, поставленным перед ними задачам; анализируют 

результаты воздействия субъектов управления на управляемые объекты, 

степень отклонения от поставленных целей, запланированных способов и 

результатов и непосредственно принимают меры по их устранению и 

привлечению к ответственности виновных. 

Сущность же надзора, по мнению Беляева В.П., заключается в 

обеспечении законности и правопорядка путем выявления и устранения 

допущенных нарушений закона, а также в их предупреждении. Содержание 

надзора составляет основанная на законе деятельность специально 

уполномоченных субъектов, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений законов в целях обеспечения верховенства закона и 

единства законности, обеспечения конституционных прав и свобод граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства [3, С. 8-9].  

По мнению В.В. Дьяконова понятия «контроль» и «надзор» 

рассматриваются как тождественные, «поскольку расхождение в их 

сущностных качествах довольно едва заметно, если не сказать, даже условно. 

И контроль, и надзор — прежде всего, наблюдение, проверка чьей-либо 

деятельности и реагирование, в случае выявления отклонения 

(правонарушения). Как контроль, так и надзор направлены, прежде всего, на 

коррекцию поведения, деятельности и сдерживание, упреждение их от 

отклоняющихся форм»[4, С. 12-13]. 

Такая позиция основывается на солидном историческом опыте, так как 

еще в XIX веке в рамках управленческой деятельности прежде всего в рамках 

местного самоуправления активно использовались оба термина «надзор» и 

«контроль» в едином значении [5, С. 45-46]. Вызвано это было, прежде всего, 

тем, что органы осуществляющие эти функции замыкались непосредственно 

на губернатора, в рамках местного самоуправления, и Министерство 

внутренних дел и Императора в рамках управления государственного. 

Однако такая позиция создавала излишнюю нагрузку на указанные органы, и 

лишала систему четко определенной специализации, в результате чего, даже 

потенциальная эффективность такой системы управления оставалась крайне 

низкой [6].  
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На современной этапе государственная структура не может 

растрачивать ресурсы времени и средств не только на подготовку, но и на 

обслуживание кадров универсально квалификации. В связи с чем возникает 

насущная необходимость разграничить эти функции государственных 

органов власти и соответственно понятия. 

Более того объединять функции контроля и надзора возможно 

исключительно в рамках  укрупненных управленческих структур из-за 

разницы в необходимой подготовке кадров и необходимом наборе 

компетенций.  

Так при осуществлении контроля орган и соответствующее 

должностное лицо должно при необходимости осуществлять прямое 

руководство внутренними процессами происходящими в подконтрольном 

органе или организации. Это накладывает обязанность постоянно 

совершенствовать компетенцию в данной конкретной форме деятельности с 

тем, чтобы иметь возможность не только критиковать, решения 

подведомственного органа и должностного лица, но и иметь возможность 

рекомендовать, а в некоторых случаях, и приказать осуществить конкретный 

набор действий, которые будут более эффективны в сложившейся кризисной 

ситуации. В рамках обычного управленческого процесса это позволит органу 

государственной власти более качественно подходить к оценке 

эффективности подконтрольных органов и ограничится наблюдением, если 

прямое вмешательство в процессы не требуются. 

При таком подходе становится совершенно очевидно, что функция 

контроля является прямой управленческой функцией и с юридической точки 

зрения требует лишь качественного ее закрепления в нормативно-правовых 

документах [7]. 

При осуществлении надзора орган государственной власти, прежде 

всего, проводит юридическую оценку деятельности органов и должностных 

лиц, юридических и физических лиц. Требуется доскональное знание законов 

и подзаконных актов регламентирующих деятельность поднадзорных лиц. 

Знание квалификации, определение состава правонарушения, и самое 

главное сложившейся юридической практики разрешения уголовных и 

административных дел и частно-правовых споров, являются главными 

критериями при осуществлении этой деятельности. Конечная цель органов 

осуществляющих надзор это установление законности и правопорядка. В 

результате получается, что такая деятельность является юридической и 

требует гораздо более жесткого как правового регулирования, так умения 

применять право. 

Кончено, основываясь на презумпции знания законов и требованиях, 

предъявляемых к должностным лицам, можно сделать вывод, что они уже 

обладают всеми необходимыми знаниями и навыками по обеспечению 

законности. Однако, уровень знания принципов современного  

правоприменения в этом случае будет очевидно не достаточен для того 

чтобы считать выполнение этой государственной функции эффективной.  

Таким образом, функция государственного контроля дает более 
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оптимизированный результат деятельности подконтрольного органа, а 

функция надзора, дает возможность деятельности при соблюдении прав и 

законных интересов иных субъектов, а также действующего 

законодательства. То есть основная цель контроля, следить чтобы процесс 

был максимально эффективен, в то время как надзорные органы интересует 

прежде всего соблюдение закона.  

Очевидно, что в рамках одного структурного подразделения 

объединение столь разноплановых функций будет приводить лишь к 

понижению результативности всей деятельности в целом. Накладывать на 

надзорные органы обязанность следить еще и за эффективностью процессов, 

нивелирует функцию законотворческих органов, чьей основной 

обязанностью как раз и является предусмотреть чтобы максимально 

результативная деятельность поднадзорных находилась в рамках 

допустимого законом. В противном случае будет происходить не только 

смешение компетенций, но и требования разделения властей.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ И НАГРУЗКИ РАБОТНИКОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (НА 

ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования оценки эффективности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг гражданам системой 

многофункциональных центров «Мои документы». Авторы проводят 

самостоятельный комплексный анализ данного института. 

Оценивается его влияние на качество жизни населения, создание 

комфортной среды для граждан независимо от места их проживания. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 

многофункциональный центр, прием заявителей, режим работы, 

рабочий день, мониторинг, нормативы временных затрат. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT 

WORKERS AND LOAD MULTIFUNCTIONAL CENTER OF PUBLIC 

AND MUNICIPAL SERVICES (ON AN EXAMPLE OF LIPETSK AREA) 

 
Аnnotation: this article deals with the problems of legal regulation of 

evaluating the effectiveness and quality of public and municipal services to 

citizens system multipurpose centers «My Documents». The authors carried 

out a comprehensive analysis of the independent Institute. Assesses its 

impact on quality of life, creating a comfortable environment for citizens 

irrespective of their place of residence. 

Keywords: state and local government services, public authorities, local 
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governments, multi-center, applicants receive mode of operation, time 

monitoring, time-consuming regulations. 

 

Механизм современного государства отличается высокой степенью 

сложности, многообразием составляющих его частей, блоков, подсистем [1, 

с. 85]. Такое разнообразие создает объективные трудности для населения. В 

настоящее время для преодоления указанной проблемы широко внедряется 

концепция многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг.  

Анализ нормативно-правовой базы функционирования МФЦ в 

Липецкой области показал, что региональные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления 18 муниципальных районов и 2-х 

городских округов осуществляют деятельность по оказанию 

государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям в МФЦ 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ФЗ №210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»[2], 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года  №607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»[3], постановлениями 

Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»[4], от 22 декабря 2012 года № 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»[5].  

В приведенных выше нормативно-правовых документах особо 

подчёркивается необходимость проведения мониторинга оценки качества и 

доступности для граждан государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, в том числе и в МФЦ, для последующего определения и 

реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных 

параметров качества и доступности государственных (муниципальных) услуг 

гражданам, результативности мер по их улучшению. 

Пункт 18 Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 

1376, устанавливает следующие условия обслуживания заявителей при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах: 

а) обращение заявителей в многофункциональный центр 

осуществляется, в том числе по предварительной записи; 

б) время ожидания в очереди для подачи документов и получения 

результата услуги не превышает 15 минут; 

в) прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется 
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не менее 5 дней в неделю. График (режим) работы многофункционального 

центра предусматривает возможность обращения за получением 

государственных и муниципальных услуг в вечернее время, до 20.00, и не 

менее чем в один из выходных дней (суббота, воскресенье). 

Автором проводились операционный анализ и оценка затрат рабочего 

времени администратора МФЦ зала и администратора МФЦ, ведущего 

прием документов в окне. 

Проведенный анализ направлен на выявление и оценку затрат рабочего 

времени, потраченного администратором МФЦ на каждую операцию в 

течение рабочего дня. Замеры времени производились с использованием 

секундомера, находясь непосредственно возле рабочего места сотрудника. 

Регистрировалось каждое изменение активности человека. 

Бланк мониторинга заполнялся непрерывно, фиксируя все занятия 

продолжительностью более трех минут. 

Время, потраченное сотрудником на каждую операцию, 

распределялось на 7 блоков: 1) работа с клиентами; 2) работа с документами; 

3) взаимодействие с другими отделами; 4) телефонные переговоры; 5) обед, 

кофе, личные нужды; 6) подготовка к работе, обеспечение рабочего места; 7) 

непроизводственные затраты. 

 

Анализ результатов наблюдений 

 
Диаграмма № 1 «Соотношение видов работы выполняемой администратором МФЦ, 

ведущем прием граждан в «окне» (Блок № 1 - работа с клиентами; Блок № 2 - работа с 

документами; Блок № 3 - взаимодействие с другими отделами; Блок № 4 - телефонные 

переговоры; Блок № 5 - обед, кофе, личные нужды; Блок № 6 - подготовка к работе, 

обеспечение рабочего места; Блок № 7 – непроизводственные затраты). 
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Диаграмма № 2 «Соотношение видов работы выполняемой администратором МФЦ в 

зале» (Блок № 1 - работа с клиентами; Блок № 2 - работа с документами; Блок № 3 - 

взаимодействие с другими отделами; Блок № 4 - телефонные переговоры; Блок № 5 - обед, 

кофе, личные нужды; Блок № 6 - подготовка к работе, обеспечение рабочего места; Блок 

№ 7 – непроизводственные затраты). 

 

Приём граждан администраторами МФЦ начинается в 8.00 и 

заканчивается по графику работы пятницы в 17.00. Стойка администраторов 

в составе 2х-4х человек отвечают на звонки, дают консультации, 

предоставляют списки необходимых документов для получения 

государственной услуги, копируют документы. Регламентом время 

обслуживания одного посетителя администратором зала не установлено. На 

практике оно варьируется в пределах 1 – 4 минут. 

Администратор зала оказывает помощь гражданам в работе с 

терминалом и банкоматом, вежливо отвечает на телефонные звонки, 

информирует посетителей об оказываемых услугах и помогает 

сориентироваться в нумерации окон. 

Количество посетителей распределяется в течение смены 

неравномерно. Наибольший наплыв наблюдается в начале рабочего дня, а 

также в послеобеденное время с 13.00. В связи с этим возникает проблема 

роста непроизводственных затрат времени смены при недостатке 

посетителей. При их переизбытке наблюдается обратная картина – 

администраторы окон оказывают услуги в пределах регламента, не нарушая 

нормативов, но очередь растет, и время ожидания посетителей доходит до 

полутора-двух часов, при необходимых 40 мин.  

Нормативы временных затрат можно представить в виде следующей 

таблицы: 

 
Наименование услуги Норматив 
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Административный регламент оказания 

муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, города 

Липецка»[5] 

п. 2.10. Срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 

п. 2.11. Срок регистрации заявления Заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 10 минут. 

п. 3.3.3. Предоставление информации об 

образовательном учреждении осуществляется в 

электронной форме через личный кабинет Заявителя 

на ЕПГУ или ПГУ в момент обращения Заявителя. 

При личном обращении Заявителя получение 

информации об образовательном учреждении 
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представленных гражданами в ходе приема, и который не всегда возможен в 

пределах отведенных нормативов. Это, в первую очередь, касается 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Проведенный выше анализ позволяет заявить о необходимости 

обеспечения нормального баланса рабочего времени. Выявить основные 

факторы формирования имеющегося дисбаланса нам позволит следующая 

формула: 

Тсм = Тпз + Топ + Тотлн   где, 

Тпз – проектируемое время на подготовительно-заключительную 

работу (Тпз =  6 минут или 1,1 % от Тсм); 

Тотлн – проектируемое время на отдых и личные надобности (Тотлн = 

70 минут или 12,9 % от Тсм). Время на отдых и личные надобности состоит 

из времени на прием пищи 60 минут и двух перерывов для отдыха по 5 минут 

каждый. Первый перерыв после первых двух часов работы и второй перерыв 

через два часа после обеденного перерыва. 

Таким образом, время на оперативную работу (Топ) составит 470 

минуты или 85,9 % от Тсм (время смены), а нормальная загруженность 

рабочего дня составит 85,9 % + 1,1 % = 87,0 % от Тсм. 

Высокая загруженность рабочего дня специалиста в смену наблюдений 

объясняется в основном значительным количеством посетителей и 

необходимостью выполнять одновременно несколько операций. Имеет 

место, и снижение времени отведенного для приема пищи (обед) на 13 минут 

(Липецкий муниципальный район) или 5,0 % от Тсм. 

Загруженность рабочего дня Администратора МФЦ в смену 

наблюдений составила 90,0 % от Тсм и превышает нормальную 

загруженность на 3 % от Тсм в основном за счет снижения времени на прием 

пищи (47 минут фактически против 60 минут нормативного). 

Таким образом, устранить негативные факторы, влияющие на 

эффективность и качество работы сотрудников МФЦ, возможно путем 

внесения в структуру рабочего дня двух дополнительных перерывов для 

отдыха и личных потребностей продолжительностью по 5 минут. Первый 

перерыв через два часа после начала смены, второй перерыв через два часа 

после перерыва на обед. 

Анализ проблем занятости и распределения нагрузки сотрудников 

МФЦ позволяет прийти к целому ряду выводов.  

Автору хотелось бы обратить внимание на отсутствие оперативного 

планирования распределения нагрузки между окнами. Количество 

работающих окон в течение рабочей смены, либо не меняется, либо 

незначительно увеличивается, как правило, с опозданием реагируя на 

увеличение числа посетителей. 

Выходом из ситуации видится увеличение доли универсальных 

специалистов, работающих по максимально широкому спектру 

государственных и муниципальных услуг, и сокращение представителей 

органов государственной власти и местного самоуправления. 
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Систему «электронной очереди» необходимо дополнить 

автоматизированной системой распределения универсальных операторов по 

окнам в соответствии с номенклатурой государственных и муниципальных 

услуг. Это позволит своевременно распределять посетителей по вновь 

открывающимся окнам и сократить время ожидания в очередях, что в 

настоящий момент является одной из основных проблем системы МФЦ и 

служит объектом справедливой критики со стороны граждан. 

Выделение дополнительного работника на небольшой период времени 

пикового наплыва посетителей для выдачи талонов на терминале также 

позволит высвободить дополнительно оперативное время администраторов 

МФЦ. Однако данная мера является лишь неудачной альтернативой работе 

терминала в автоматическом режиме. Задача администратора зала лишь 

оказывать помощь тем гражданам, которые в силу личных особенностей 

(слабовидящие, пожилые люди, инвалиды) не имеют возможности 

воспользоваться терминалом.  

Таким образом, залогом эффективной и качественной работы системы 

МФЦ является целый комплекс факторов, к числу которых можно отнести и 

наличие отвечающего требованиям современного законодательства 

регламента оказания государственных услуг, и умелое администрирование 

сотрудниками в зале и окнах, и высокий уровень технического оснащения. 
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Одними из важнейших положений, составляющих национальные 

приоритеты Российской Федерации  являются защита личности, общества и 

государства от терроризма, в том числе международного, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствий. Более того, по мнению специалистов, защита прав и свобод 

личности, обеспечения законности и правопорядка является одной из 

ключевых внутренних функций государства [1, с. 64]. 

В совокупности, система предупреждения, противодействия и 

пресечения преступлений, включая терроризм в транспортной сфере, система 

предупреждения на транспорте чрезвычайных происшествий природного и 

техногенного характера, система повышения экологической безопасности 

перевозок, экологической устойчивости транспортной системы и составляют 

транспортную безопасность Российской Федерации или общественную 

безопасность на транспорте. В соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О транспортной безопасности» 

 транспортная безопасность – это «состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства»[2]. Определение транспортной безопасности с точки зрения 

законодательства абстрактно, многозначительно и не раскрывает полной 

сущности, оно в первую очередь подразумевает в себе защищённость 

транспортной сферы от террористических актов. Как говорит Н.Ф.  Попова 

«на практике гораздо больший вред жизни, здоровью граждан приносят 

транспортные катастрофы, вызванные различными техническими 

неисправностями транспортных средств (отказ тормозных систем, двигателя 

и т.д.), а также «человеческим фактором», т.е. нарушением правил 

безопасной эксплуатации со стороны водителей этих средств»[3, с. 183]. 

Ежедневно в результате происшествий на транспорте в России погибает 

около 100 человек, этот показатель является результатом многолетнего 

неэффективного управления со стороны государства транспортной отраслью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
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реализации. Исходя из того неизбежного факта, что транспортная система 

нашей страны с каждым годом всё более глубоко интегрируется в 

глобальную общемировую транспортную систему и становится её всё более 

значимой неотъемлемой частью, нормотворческая и организационно-

практическая деятельность органов государственной власти должна 

осуществляться в соответствии с нормами международного права. 

Система обеспечения транспортной безопасности должна строится на 

принципе равнозащищенности различных объектов транспортной 

инфраструктуры на всех видах транспорта от всех возможных способов 

реализации угроз нарушения прав личности, общества и государства. Право в 

сфере безопасности можно рассматривать как инструмент противодействия 

вредоносным техногенным, природным факторам. Многоуровневый подход 

в обеспечении общественной безопасности на транспорте должен в первую 

очередь полагаться на работу с человеком, а уже затем на разного уровня 

оборудование. Развитие гражданского самосознания, общественного 

самоконтроля и в целом формирование ответственного гражданского 

общества - ключевое направление развития в обеспечении общественной 

безопасности в нашей стране. 

Юридическую природу транспортной безопасности можно определить 

как урегулированное правом состояние защищенности деятельностью 

государства законных интересов личности, общества и государства, при 

котором отсутствуют вредоносные последствия от правомерного 

использования природных и техногенных источников повышенной 

опасности. 

Для достижения единого понимания природы обеспечения 

национальной безопасности в целом и транспортной безопасности в 

частности, её место и роли в правовой системе Российской Федерации, эта 

категория должна быть определена предельно чётко и ясно в нормах 

действующего законодательства. В настоящее время существуют недостатки 

как в сфере правового регулирования обеспечения транспортной 

безопасности, так и в сбалансированности развития транспортной системы в 

целом. Транспортная безопасность – это  свойство транспортной системы 

страны, которое позволяет ей развиваться и  интегрироваться в 

международное транспортное пространство, реализуя важнейший 

геополитический транзитный потенциал нашего государства. 
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monopolies». 

 

На рубеже XIX - XX вв. ведущие страны мира вступили в новую 

стадию своего развития – монополистический капитализм. Образуются 

международные монополистические союзы, делящие мир на сферы 

экономического влияния. Они "пронизывают" экономику стран мира, 

диктуют экономические и политические условия, формируют мировую 

экономическую конъюнктуру.  

На рубеже Х1Х–ХХ вв. при переходе к монополистической стадии 

ярко проявился экономический подъём в США. Эта страна переживает 

расцвет почти во всех сферах хозяйства и завоевывает первое место в мире 

не только по общему объему выпускаемой продукции, но и по 

производительности труда. Если мировое промышленное производство с 

1870 по 1913 гг. выросло в 5 раз, то в США - в 8,6 раза. 

Самой распространенной формой монополий в США были тресты, 

созданные в различных отраслях промышленности. Первой 

монополистической организацией США считается  образованная в 1872 г. 

нефтяная компания - трест «Стандарт Ойл», уже в 1879 году эта монополия 

контролировала 95 % нефтепереработки США.  

По степени монополизации США существенно обогнали Европу. Если 

для Европы были характерны картели и синдикаты, объединявшие десятки 

относительно небольших предприятий, то США эту фазу уже миновали и 

монополистический капитализм, опираясь на концентрацию производства, 

образует тресты. 

Монополии взвинчивали цены, разоряли мелких производителей, что 

вызывало возмущение в обществе. Под давлением общественного мнения в 

1890г. был принят «антитрестовский» закон Шермана, который 

предусматривал меры против сговора фирм на рынке. Однако, он мог 

бороться только с монополиями низшего порядка – синдикатами и 

картелями, а против трестов был бессилен, поскольку фирмы в тресте 

сливались в одну, поэтому закон не усматривал сговора и не мог 

вмешиваться во внутренние дела фирмы. 

В середине Х1Х в. Германия отставала от Англии и Франции. Но в 70-е 

годы здесь произошёл коренной перелом и в стране начался промышленный 

подъем. Благодаря техническому и энергетическому перевооружение 

промышленности, резко увеличились объёмы продукции в тяжелой 

индустрии, повысилась производительность труда, увеличились объёмы 

внешней торговли. 

За последние 30 лет Х1Х в. Германия по промышленному 

производству вышла на 2 место в мире, в Европе – на первое. По темпам 

экономического развития (возросшего в 6 раз) Германия уступала только 

США (где в 10 раз). Поскольку преимущественное развитие получили новые 

отрасли тяжёлой промышленности. Высокая концентрация производства 

облегчала образование монополий и в начале XX в. Германия становится 

классической страной монополий. Особенностью монополизации в Германии 
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было образование преимущественно картелей и синдикатов. После кризиса 

1893г. процессы концентрации и монополизации усилились, особенно в 

новых отраслях–химической и электротехнической. В электротехнической 

отрасли возникли корпорации - «Всеобщее электрическое общество» (АЭГ) и 

общество «Сименс».  Среди германских монополий особое место занимал 

военный концерн КРУППА, созданный при участии государства и 

действовавший по государственной программе, ставший государством в 

государстве. В состав концерна входили не только военные предприятия, но 

и шахты, металлургические и машиностроительные заводы. Таки образом, 

Германия превосходила европейские страны по степени концентрации и 

монополизации производства (общее число монополистических объединений 

накануне Первой мировой войны здесь составляло около 600). 

В конце XIX в. во Франции успешно развивается и тяжёлая 

промышленность, где возникают первые монополии. Одна из них – картель 

«Комите де форж», который объединял почти все предприятия чёрной 

металлургии. Большие успехи были в военной промышленности, где 

образуются самые крупные монополистические объединения, идёт 

изготовление пулемётов, пушек, подводных лодок. Крупнейший концерн 

Шнейдера является ведущей военной монополией в мире. 

Отличительной чертой монополизации во Франции был высокий уровень 

концентрации финансового капитала при относительно низком уровне 

концентрации промышленного производства. 

Быстрое промышленное развитие стран Европы и Северной Америки в 

конце XIX — начале XX в., рост городов, увеличение доли рабочих и 

служащих в общей численности населения сопровождались расширением и 

активизацией социальных движений. Цели этих движений заключались в 

отстаивании интересов различных слоёв общества. 

Наиболее массовым и организованным становилось рабочее движение. 

В 90-е годы XIX в. в большинстве стран Западной Европы и США 

произошло объединение разрозненных ранее профсоюзных организаций 

в общенациональные федерации. Это способствовало заметному росту 

численности профсоюзов. Так, в США число членов Американской 

федерации труда (АФТ) с 1886 по 1900 г. выросло со 138 тыс. до 868 тыс. 

человек, а в 1914 г. достигло уже 2 млн, что составляло около 10% всех 

американских рабочих. 

Традиционные задачи профсоюзного движения состояли в борьбе за 

улучшение условий труда и материального благосостояния рабочих. В 

начале XX в. для рабочих большинства стран актуальными являлись 

требования повышения заработной платы и установления 8-часового 

рабочего дня.  

О необходимости организации защиты социальных гарантий рабочих 

свидетельствуют следующие цифры. США в 1914 г. средняя 

продолжительность рабочей недели составляла 54 часа; за год произошло 

около 2 млн. несчастных случаев на производстве; налоги на душу населения 

увеличились в 3,5 раза. В странах Европы положение было также сложным. 
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Так, в Германии в конце XIX в. правительство впервые ввело единственный 

для рабочих обязательный только воскресный отдых, рабочий день для 

женщин был ограничен до 11 часов, на фабричных предприятиях запрещался 

труд детей младше 13 лет. 

Наряду с промышленными рабочими борьбу за свои интересы вели и 

другие группы трудящихся. В США с конца XIX в. усилилось движение 

фермеров. Объединяясь в союзы, они организовывали хранение и сбыт своей 

продукции, выступали против монопольных цен на перевозки, 

устанавливавшихся железнодорожными корпорациями.   

Итальянские крестьяне отказывались от уплаты налогов, нападали на 

муниципалитеты (местные органы власти), помещичьи усадьбы. На 1904 —

1907 гг. пришёлся общий подъём стачечной борьбы, в 1907 г. бастовало 576 

тысяч итальянцев. В ходе борьбы создавались крестьянские организации — 

лиги. В 1901 г. образована Национальная федерация трудящихся крестьян.  

Франция в начале ХХ века была потрясена выступлением крестьян-

виноделов. Оказавшись в бедственном экономическом положении, они 

потребовали от правительства помощи, отказывались платить налоги. 

Крестьяне объединились в Генеральную конфедерацию виноделов, провели 

несколько крупных демонстраций.  Число участников забастовок: 1902 г. — 

свыше 200 тыс., 1904 г. — около 300 тыс., 1906 г. — 438 тыс. человек. 

Забастовочные движения проводились и в Великобритании. Число 

участников забастовок: 1905 г. — 93 тыс., 1906 г. — 217 тыс. человек. В 1912 

г. проведена стачка горняков, требовавших, чтобы официально был 

установлен минимум, ниже которого зарплата не может опускаться. В разгар 

стачки бросили работу 1 млн горняков и ещё 1 млн рабочих на смежных 

предприятиях. Правительство вынуждено было принять компромиссный 

закон «О порайонном минимуме» заработной платы. 
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ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность принудительной 

стадии исполнительного производства, рассматривается широкий 

спектр способов воздействия на должника в исполнительном 

производстве, в частности принудительные меры воздействия, основания 

и эффективность их применения, что позволяет выделить более 

приоритетные меры принудительного воздействия. 

Ключевые слова: исполнительное производство, принудительные меры 

воздействия, судебный пристав-
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они производятся против воли и желания должника. 

Спектр мер принудительного исполнения достаточно широк, судебный 

пристав-исполнитель самостоятельно принимает решение какая мера будет 

приемлема в конкретной ситуации в зависимости от характера предписаний, 

содержащихся в исполнительном документе, а также с учетом фактических 

обстоятельств дела. 

Непосредственно в статье 68 федерального закона «Об исполнительном 

производстве» содержится перечень мер принудительного исполнения: 

- обращение взыскания на имущество должника, в том числе на 

денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации; 

- обращение взыскания на периодические выплаты, которые 

полагаются должнику в силу гражданско-правовых, социальных или 

трудовых правоотношений; 

- обращение взыскания на права должника, имущественного характера; 

- арест и изъятие у должника имущества, которое присуждено 

взыскателю; 

- совершение от имени и за счет должника действий, указанных в 

исполнительном документе, если эти действия возможно совершить без 

личного участия должника; 

- принудительного выселения должника или вселения взыскателя; 

- освобождения нежилого помещения, хранилища и т.д.; 

- иные действия, указанные в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве». 

Необходимо отметить, что в настоящее время исходя из пункта 11 

статьи 68 федерального закона «Об исполнительном производстве» перечень 

мер принудительного исполнения не является исчерпывающим. Нередки 

случаи, когда меры принудительного исполнения непрописанные в законе 

содержатся в исполнительном документе, такая позиция законодателя 

считается вполне оправданной, так как позволяет судебному приставу-

исполнителю более эффективно и надлежащим образом исполнять 

требования, которые содержатся в исполнительном документе. 

Для того чтобы правомерно и целесообразно применить меры 

принудительного воздействия необходимо, чтобы было выполнено три 

условия: 

Во-первых, необходимо, чтобы в службу судебных приставов в 

установленном порядке был предъявлен исполнительный документ; 

Во-вторых, возбуждение судебным приставом-исполнителем 

исполнительного производства и надлежащее извещение должника; 

В-третьих, истечение срока для добровольного исполнения 

исполнительного документа [5]. 

Для того, чтобы применить меры принудительного воздействия 

необходимо наличие всех трех условий, поскольку если хотя бы одного из 

них не будет, то применение данных мер является невозможным и 

незаконным. 

Считаем, что прежде чем применять меры принудительного 
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воздействия необходимо проводить стадию подготовки к проведению 

принудительных мер, что в последствии положительно скажется на 

эффективности применения принудительных мер и на фактическом 

исполнении исполнительного производства, для чего необходимо 

законодательно закрепить как обязательная стадию и всегда проводить 

судебными приставами-исполнителями. 

Судебные приставы-исполнители при взыскании денежных сумм 

используют обычно три инструмента принудительного воздействия на 

должника: 

Во-первых, статья 112 федерального закона «Об исполнительном 

производстве» исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы 

взыскания, но не менее одной тысячи рублей; 

Во-вторых, наложение ареста на имущество должника, в том числе на 

денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации; 

В-третьих, если сумма задолженности превышает десять тысяч рублей, 

то происходит ограничение выезда должника за рубеж. 

Если на момент возбуждения исполнительного производства у 

должника не имеется имущества или дохода, на которое возможно по закону 

обратить взыскание, а через некоторое время у должника появляется 

имущество или доход, то у судебного пристава-исполнителя есть 

возможность наложить арест на такое имущество и обратить взыскание по 

закону. 

Непосредственно с момента возбуждения исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель рассылает запросы в различные 

регистрирующие органы, чтобы выяснить имеется ли у должника движимое 

или недвижимое имущество, на которое возможно обратить взыскание по 

закону. А также довольно часто происходит, когда взыскатель 

самостоятельно разыскивает имущество должника, о чем сообщает 

судебному приставу исполнителю, который в свою очередь накладывает 

арест на обнаруженное имущество и обращает на него взыскание[6]. 

Также после получения ответов из регистрирующих органов судебный 

пристав-исполнитель накладывает арест на имущество должника. Арест 

имущества по месту жительства должника производится судебным 

приставом-исполнителем с участием понятых и составлением акта описи 

имущества (наложении ареста) с соответствующими обязательными 

реквизитами. Арестованное имущество передается на хранение: 

- движимое имущество – должнику, членам его семьи либо подрядной 

организации федеральной службы судебных приставов; 

- недвижимое имущество – под охрану должнику, членам его семьи 

либо подрядной организации федеральной службы судебных приставов; 

Судебный пристав-исполнитель в следующих случаях обращает 

взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина: 

- исполнение требований о взыскании периодических платежей 

(например, алименты); 

- взыскание суммы менее 10 000 руб.; 
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- отсутствие имущества для полного исполнения требований. 

Существует длинный и исчерпывающий перечень доходов, на которые 

не может быть обращено взыскание, перечисленный в статье 101 

федерального закона «Об исполнительном производстве» виды доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание. 

Порядок удержания определен в статье 98 федерального закона «Об 

исполнительном производстве» Обращение взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника-гражданина 

В общем случае, при исполнении одного или нескольких 

исполнительных документов, с должника не может быть удержано более 50% 

заработной платы и иных доходов после уплаты НДФЛ, за исключением 

взыскании алиментов[7]. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что меры 

принудительного исполнения представляют собой процессуально 

закрепленные в особом законе либо указанные в исполнительном документе 

действия судебного пристава-исполнителя, непосредственно направленные 

на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Характерной чертой, отличающей их от исполнительных действий, 

совершаемых судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного 

производства, является то, что они совершаются с использованием 

принуждения и помимо воли должника. Также при достижении стадии 

исполнительного производства, ключевую роль для должника в 

минимизации ущерба играет знание законодательства и способность 

рассчитывать суммы, которые могут быть получены в результате действий 

взыскателя и судебного пристава-исполнителя. В данной статье приведена 

информация, которая полезна для ознакомления и принятия общих решений. 

Каждый конкретный случай индивидуален и, возможно, требует 

специфических. Мы уверены, что данная информация позволяет избежать 

ошибок, которые часто допускаются в исполнительном производстве. 
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Существенные изменения, как в социальном, так и экономическом 

развитии нашей страны послужили теми предпосылками, благодаря которым 

в Законодательстве РФ   появилась ст. 27 ГК РФ, которая допускает участие 

несовершеннолетних в имущественном обороте в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную 

деятельность человека по организации производства, оказанию услуг, 

продажи товаров под свою ответственность и на свой риск, с целью 
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извлечения из данной деятельности прибыли. Основной же целью 

предпринимательской деятельности является производство и предложение 

потребителю такого вида товара, на который имеется спрос и который в 

последствие принесет предпринимателю реальную прибыль.  

На сегодняшний день в Российской Федерации подросток может 

заниматься предпринимательской деятельностью, не имея полной 

гражданской дееспособности.  Отношение к подобному явлению во многих 

странах неоднозначное, и объем прав, предоставляемых 

несовершеннолетнему различен.  

Так, согласно ч. 2 ст. 11 «Общих положений гражданского права 

Китайской Народной Республики 1986 г.», граждане в возрасте от 16 до 18 

лет считаются полностью дееспособными, «если они собственным трудом 

добывают необходимые средства существования». Поскольку 

предпринимательская деятельность является одной из форм реализации 

способности человека к труду, можно предположить, что позитивное право 

КНР дозволяет гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность 

по достижении шестнадцатилетнего возраста [1; 28]. 

В Российской Федерации несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя, или занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится 

по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо, при отсутствии такого согласия, по 

решению суда. 

 Для того чтобы государство наделило несовершеннолетнее лицо 

гражданской дееспособностью в полном объеме необходимо следующее [2]:  

1) достижение подростком возраста шестнадцати лет;  

2) заключение ребенком трудового договора, в том числе и контракта, 

либо осуществление предпринимательской деятельности с согласия 

родителей, усыновителя или попечителя;  

3) волеизъявление несовершеннолетнего на приобретение полной 

дееспособности; 

4) согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя на 

объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным;  

5) решение органа опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

 Осуществление несовершеннолетним предпринимательской 

деятельности с согласия законных представителей, является одним из 

обстоятельств, которое в совокупности с другими юридическими фактами, в 

частности, с решением органа местного самоуправления или суда, если нет 

согласия обоих родителей на эмансипацию, является основанием для 

возникновения полной гражданской дееспособности у субъекта, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста. 

 Участие несовершеннолетних в гражданских правоотношениях 
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подросток при желании всегда может добиться согласия родителей путем 

экономического принуждения, что недопустимо и идет вразрез с самой 

сущностью родительской власти. 

 С одной стороны, институт эмансипации позволяет снизить уровень 

конфликтности между родителями и детьми, с другой, законные 

представители несовершеннолетнего, могут нести имущественную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в 

случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов 

или иного имущества, достаточного для возмещения вреда» [3].  

Родители, усыновители или попечитель должны нести субсидиарную 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, если не 

докажут, что вред возник не по их вине (ч. 1 п. 2 ст. 1074 ГК).  

Имущество коммерсанта может оказаться недостаточно для 

возмещения вреда потерпевшему в полном объеме, и тогда родители будут 

вынуждены пытаться опровергнуть свою вину. Эмансипация 

несовершеннолетнего избавляет родителей от возможной субсидиарной 

ответственности по его обязательствам (п.2 ст. 27 ГК РФ). 

В системе юридических фактов особое место отводится такому 

юридическому действию как «согласие». С одной стороны, оно охватывается 

дееспособностью несовершеннолетних, с другой стороны это действия 

законных представителей на сделку несовершеннолетнего, т.е. важное звено 

в механизме реализации правоспособности несовершеннолетнего. Выделяя 

признаки согласия, которые отличают его от самой сделки, можно сделать 

вывод о содержании дееспособности несовершеннолетних, а также 

определить статус законных представителей, дающих согласие на 

совершение сделки несовершеннолетнему.  

Механизм реализации правоспособности несовершеннолетнего 

посредством совершения ребенком действий по заключению сделки и 

сопутствующего действия родителей по предоставлению согласия на сделку 

по факту противоречит институту «законного представительства». Согласие 

одного лица на сделку другого нельзя считать формой представления 

интересов, оно скорее является сопутствующим действием, в котором 

выражается контроль со стороны законных представителей за сделками 

несовершеннолетних. Действия родителей, опекунов или попечителей не 

позволяют отнести их к посредникам, так как субъектам сделки являются 

сами несовершеннолетние при содействии их родителей. 

Таким образом, для обеспечения не эмансипированному 

несовершеннолетнему свободы предпринимательской деятельности 

необходимо определить режим доходов и имущества, который он получает в 

результате данной деятельности, а также распространить на все 

предпринимательские сделки несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет режим свободного, т.е. самостоятельного заключения, не требующего 

получения на каждую сделку согласия содействующих лиц. 

 Законодательство не стоит на месте, оно постоянно изменяется и 

дополняется, развиваясь вместе с обществом. Возможно, в дальнейшем 
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несовершеннолетнему предпринимателю будет разрешено не только 

свободное распоряжение доходами от предпринимательской деятельности, 

но и иным имуществом, приобретенным в результате предпринимательских 

сделок. Для этого уже есть предпосылки. Но пять же при этом распоряжение 

имуществом, приобретенным на доходы от предпринимательской 

деятельности, должно осуществляться исключительно в целях 

предпринимательской деятельности несовершеннолетнего, а все прочие 

сделки ребенка должны отвечать установленным правилам, прописанным в 

Гражданском кодексе РФ. 
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В современных условиях рыночной экономики значительную долю 

объемов кредитования занимают потребительские кредиты, что в 

совокупности с заведомо слабой позиции заемщика – потребителя порождает 

наличие определенных проблем в правовом регулировании кредитных 

обязательств, участниками которых являются физические лица. Основным 

последствием этого недостаточного правового регулирования является 

принятие банком мер, существенно ухудшающих положение потребителя.  

К числу проблемных вопросов во взаимоотношениях банка и 

потребителя является вопрос определения подсудности по спорам, 

связанным с выдачей потребительских кредитов. Право гражданина 

потребителя обратиться в суд за защитой своего нарушенного права 

возникает в силу ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 (далее – Закон о защите прав потребителей). 

Данная статья содержит важнейшие, с точки зрения защиты прав граждан 

вообще и потребителей в частности, принцип судебной защиты их прав. 

Являясь субъектами рыночных отношений, предприниматели и потребители 

не состоят друг с другом в административной или иной подчиненности, 

поэтому их конфликты могут разрешаться, кроме случаев, предусмотренных 

в законах, только независимой от них судебной властью [3]. 

Представителями научно-правовой доктрины в настоящее время 

отмечается, что подходы к разрешению данной проблемы отличаются 

разнообразием и непоследовательностью [2]. 

  Следует отметить, что «договорная подсудность», практикуемая 

чаще всего кредитными организациями при кредитовании потребителей, 

является элементом договорных общегражданских правоотношений и 

противоречит требованиям п. 2 ст. 17 Закона. Включение в кредитный (или 

любой другой) договор условий, лишающих потребителя его законного права 

выбора способа защиты в суде по территориальному признаку, в том числе 

по месту его пребывания, составляет объективную сторону 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП 

РФ [4]. 

Между тем, неоднозначны подходы к разрешению данного вопроса и в 

судебной практике, в частности, Президиум Высшего Арбитражного Суда 

РФ не признает действительность условия кредитного договора, 

предусматривающего возможность рассмотрения споров по иску банка к 
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потребителей условий о договорной подсудности, при этом установленное 

законом право выбора истца за защитой прав потребителя превалирует над 

договорной подсудностью [1].  

Таким образом, анализ судебной практики свидетельствует о том, что 

применение положений законодательства о подсудности дел по спорам, 

возникающим из кредитных правоотношений, до момента объединения 

высших судов не было единообразным. Однако сформировавшаяся в 

настоящее время позиция, на наш взгляд, не в полной мере способствует 

соблюдению принципа поддержки заемщика как слабой стороны в 

кредитном договоре.  

Спорным является также положение кредитного договора о третейской 

оговорке. Верховный Суд РФ выступал за действительность данного 

условия. По мнению Верховного Суда, стороны спора, заключая соглашение 

о его передаче на рассмотрение третейского суда и реализуя тем самым свое 

право на свободу договора, добровольно соглашаются подчиниться 

правилам, установленным для конкретного третейского суда. В таких 

случаях право на судебную защиту, которая по смыслу ст. 46 Конституции 

РФ должна быть полной, эффективной и своевременной, обеспечивается 

возможностью обращения в предусмотренных законом случаях в 

государственный суд, в частности путем подачи заявления об отмене 

решения третейского суда. При этом заемщик и кредитор вправе заключить 

третейское соглашение о разрешении спора по договору потребительского 

кредита (займа) только после возникновения оснований для предъявления 

иска. Невозможность заключения третейского соглашения еще на стадии 

заключения основного договора, очевидно, объясняется тем, что 

законодатель не хотел дать возможность экономически более сильной 

стороне (то есть финансовой организации) навязать другой стороне удобный 

для себя третейский суд. 

Высший Арбитражный Суд РФ, в свою очередь, не признавал 

возможность третейской оговорки также исходя из того, что к определению 

подсудности рассмотрения дел по кредитным обязательствам должны 

применяться либо общие правила подсудности (в случае, если истцом 

выступает банк), либо порядок, предусмотренный ст. 17 Закона «О защите 

прав потребителя» (в случае, если истцом выступает потребитель).  

Положения п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей предоставляют 

потребителю возможность самостоятельно определить суд, в котором будет 

рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь исходя из 

критерия удобства самого потребителя в судебном разбирательстве. Тем 

самым законодателем устанавливается особое положение потребителя, и его 

изменение условиями договора невозможно. В пользу данной позиции 

говорит и сам текст указанной правовой нормы – в нем не предусмотрена 

возможность рассмотрения дела в третейском суде.  Однако, в настоящее 

время законодателем допускается обращение в третейский суд, хотя и с 

определенными оговорками. 

Таким образом, в силу неоднозначной позиции Верховного Суда РФ в 
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настоящее время проблема определения подсудности по спорам, связанным с 

выдачей потребительских кредитов, является неразрешенной. При этом 

разрешить ее в настоящий момент весьма проблематично, в силу того, что 

одно из напрашивающихся в данной ситуации решений -  внесение в ФЗ «О 

потребительском кредите» правовой нормы, запрещающей включение в 

кредитный договор условия об определении подсудности – само по себе 

является неоднозначным и может толковаться как нарушение принципа 

свободы договора. С другой стороны, данная норма полностью решала 

выявленную проблему – потребитель при выборе подсудности при 

обращении в суд с иском к банку обладал бы «свободой действий», 

представленной ему Законом о защите прав потребителей, а банк, при подаче 

иска к заемщику, руководствовался бы общими правилами подсудности. При 

этом была бы достигнута и дополнительная цель в виде равномерного 

распределения нагрузки на судебную систему. Однако оснований 

предполагать принятие подобной правовой нормы в настоящий момент не 
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Аннотация: в статье анализируются гражданско-правовые проблемы 

регулирования авторского права в новой цифровой среде.  

Ключевые слова: авторское пра
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введено понятие «доведение произведения до всеобщего сведения таким 

образом, что любое лицо может получить доступ к произведению...», понятие 

доступа становится более важным понятием, чем копирование и 

тиражирование на бумажном носителе;  

- существующее информационное пространство стало еще более 

высокоинтегрированным и трансграничным с приходом облачной обработки 

данных (cloud computing), при которой ресурсы предоставляются 

пользователю как Интернет-сервис;   

- возникли новые проблемы, которые связаны с идентификацией 

личности, формой заключаемых сделок, финансовыми расчетами, 

государственным управлением и многие другие [1, с. 9];   

- ранее реализация принципа защиты авторского права позволяло 

бороться издателю добросовестному с издателем недобросовестным, сегодня 

с учетом развития цифровых технологий правообладателю приходится 

бороться с пользователями;  

- правообладатель, разместивший свое произведение в сети Интернет, 

получил техническую возможность контролировать, как используется 

проданная копия произведения, сколько раз она будет прочитана или 

прослушана, ранее автор обладатель материального объекта 

интеллектуальной собственности не имел такой возможности;  

- возникло новое понятие провайдера как особого субъекта, авторского 

права в цифровой среде, обеспечивающий доступ к информации в сети 

Интернет.  

Вместе с тем, следует отметить, что неизменными остаются многие 

факторы: стремление автора признавать результаты своей интеллектуальной 

деятельности ценными и желание контролировать доступ к произведениям и 

получать доход от их использования. Не меняется также роль издательств 

(студий и прочих посредников), которые создают предложение на рынке. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 

который ужесточил меры по борьбе с пиратством в цифровой среде, вступил 

в силу 1 августа 2013 года.  

Некоторые эксперты [8] отмечают, что в основе законопроекта лежит 

модель закона США Digital Millennium Copyright Act [18]. 

«Современные условия развития цифровых технологий и сети 

Интернет поставили перед обществом, государством, законодателем 

непростой вопрос: как найти компромисс между интересами авторов и 

оборотом информации в глобальном Интернет пространстве с учетом права 

монополии автора в отношении использования литературных, музыкальных, 

аудиовизуальных и иных произведений» [11]. 

Основное противоречие, в создавшейся ситуации заключается в том, 

что авторы произведений стремятся получить прибыль со своего 

произведения, а пользователи Интернета желают получать информацию 

бесплатно. В основе данного конфликта лежит удешевление технологии 
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субъектами цифровой среды [2, с. 24-26]. 

Следует согласиться с мнением большинства исследователей, что 

цифровая среда – это совокупность программных и технических средств 

хранения информации, но не только хранения, а еще обработки и передачи 

информации. Данная совокупность системно организована и представляет 

материалы в электронном виде, через все возможные виды данных, такие как 

аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополнение к традиционным 

способам предоставления информации, таким как текст. 

В отношении вопросов защиты авторских прав в цифровой среде 

высказывались различные и достаточно противоречивые точки зрения. 

Европейское движение за открытые исходные коды программного 

обеспечения (Оpen Sоurcеs Sоftwarе) придерживается мнения что, «охрана 

авторских прав в цифровой среде ни в каком виде не нужна, и защита 

интеллектуальной собственности в сети Интернет будет иметь больше 

негативных, чем позитивных последствий в виду самой специфики 

особенности развития цифровой среды» [16, с. 38].  

Некоторые исследователи со своей стороны отмечают что, 

«традиционными силами правовой охраны защитить авторские права в 

цифровой среде невозможно, но осуществлять защиту авторских прав 

необходимо на основе новых правовых норм и подходов. Особое внимание 

должно уделяться техническому контролю и управлению правами на 

объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет» [15]. 

Можно выделить наиболее важные проблемы в области гражданско-

правового регулирования авторского права в цифровой среде: 

1.  Объем охраны авторских прав в цифровой среде; 

2.  Ответственность провайдеров; 

3.  Права организаций цифрового вещания; 

4.  Охрана баз данных в сети Интернет. 

Кроме того, В.Б. Наумов указывает, что к ключевым проблемам 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

использованием сети Интернет можно отнести: 

- проблему юрисдикции отношений в сети Интернет; 

- проблему ответственности информационных провайдеров; 

- проблему разработки и реализации инициатив в сфере саморегуляции 

отношений в сети Интернет [12, с. 9]. 

Интересную точку зрения высказал Дмитрик Н.А., он полагает, что 

необходимо разделение существующих проблем на группы в зависимости от 

их определяющих признаков и по этому принципу выделяет следующие 

группы проблем: 

- проблемы технико-юридического характера, связанные с отсутствием 

необходимых правовых норм; 

- проблемы организационного характера, организация участников 

оборота с использованием сети Интернет; 

- проблемы, связанные с правовой информированностью и 

правосознанием пользователей сети Интернет; 
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- проблемы материального характера [7, с. 24-25]. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (Wоrld 

Intellectuаl Prоperty Оrganization, WIPО) выделяет наиболее важные 

проблемы с целью возможной разработки новых меҗдународных 

инструментов защиты авторских прав, а именно: права организаций вещания, 

права аудиовизуальных исполнителей и охрана sui gеnеric (специальным 

законодательством) баз данных, которые не подпадают под охрану авторским 

правом.  

Международными договорами права аудиовизуальных исполнителей и 

права организаций вещания уже охраняются, но требуют совершенствования 

и актуализации. Дополнительная деятельность в других областях также 

находится в стадии обсуждения, что может повлечь возникновение новой 

формы международной охраны авторских прав в цифровой среде [14]. 

Размещение объекта интеллектуальной собственности в сети Интернет 

представляет собой сложную операцию, сочетающую постоянное 

воспроизведение или быстротечное воспроизведение на жесткий диск с 

публичным сообщением через механизм вывода на экран. 

Необходимо рассмотреть наиболее распространенное нарушение 

авторского права в цифровой среде, а именно незаконное использование 

объектов авторского права в сети Интернет. Ежедневно гигабайты текстовых 

документов, фильмов, музыки и других произведений размещаются в сети 

Интернет. Можно их условно разделить и на две группы: 

- произведения, размещенные в цифровой среде не для коммерческих 

целей; 

- произведения, размещенные в цифровой среде с целью получения 

прибыли.  

А.А. Гущин предлагает разделить понятия «авторский 

информационный продукт, как объект интеллектуальной собственности 

созданный для коммерческого использования» и «свободно 

распространяемый авторский информационный продукт». При этом если не 

указано иное, информационный продукт должен считаться свободно 

распространяемым [5]. 

Согласно статье 1248 ГК РФ: «Споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом». Таким образом, согласно действующему 

законодательству, если нарушаются исключительные права на произведения, 

автор может обратиться в суд и потребовать возмещения убытков.  

Размер убытков определен в ст.1301 ГК РФ «в размере от десяти тысяч 

рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в 

двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном 

размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя 

из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения». 

Вопрос об авторстве в статье 1257 ГК РФ решается так: «Автором 

произведения науки, литературы или искусства признается граҗданин, 
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творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора 

на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не 

доказано иное». 

Многочисленные споры среди экспертов вызывает вопрос, как 

определить авторство в сети Интернет. А.А. Гущин полагает, что при 

размещении материала только в сети Интернет автором будет считаться тот, 

кто указан в качестве автора на оригинальной странице [5]. Но время 

размещения произведения в Интернете в большинстве случаев доказать 

практически невозможно и, следовательно, какая страница является 

оригиналом, а какая копией – определить затруднительно.  

С.В. Молчанов справедливо отмечает, что «возникает простой, но 

сложный в разрешении вопрос: как определить, кто первым создал 

размещенный, а затем растиражированный на бумаге или в электронной 

форме в сети Интернет тот или иной авторский материал» [10].  

Соглашаясь с данным мнением, М.С. Дашян добавляет, что «выяснение 

авторства произведения в Интернете может натолкнуться на ряд трудностей 

при цитировании источников, расположенных в сети Интернет. Во-первых, 

цитируемый источник может оказаться нарушителем авторских прав. Во-

вторых, отсутствуют единые стандарты по цитированию web-ресурсов» [6, с. 

230].  

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

сеть Интернет, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- информационный посредник не является инициатором этой передачи 

и не определяет получателя указанного материала; 

- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения 

технологического процесса передачи материала; 

- произведения не распространяются вопреки согласию авторов.  

К основным традиционным правовым способам защиты произведении, 

которыми можно воспользоваться при размещении объекта 

интеллектуальной собственности в сети Интернет следует отнести: 

- обнародование, публикацию на более традиционном бумажном 

носителе; 

- засвидетельствование у нотариуса даты создания работы. Нотариус 

заверяет распечатанный материал с указанием даты и автора произведения. 

Однако данные правовые способы защиты авторских прав практически 

не используются. Учитывая международный опыт, целесообразно 

адаптировать к российским условиям уже существующую систему 

свободного лицензирования авторских прав, которая позволяет 

правообладателям эффективнее использовать различные способы 

распространения своих произведений, например, по образцу лицензий 

Crеative Cоmmоns [1, с. 4]. Эти лицензии позволяют копирование, 

распространение и исполнение творческих работ на определенных условиях, 
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например, использование, только некоммерческим способом, причем 

некоммерческим как прямо, так и косвенно. 

Помимо разрешения копирования такие лицензии могут налагать некие 

ограничения в интересах общества. Например, каждый, кто использует 

объект, или создает новый на основе старого, не может препятствовать тому, 

чтобы он распространялся или модифицировался дальше.  

Анализируя проблемы авторского права в цифровой среде можно 

заключить следующее:  

1. Цифровая среда - это системно организованная совокупность 

программных и технических средств обработки, хранения и передачи 

информации в электронном виде, обеспечивает возможность поиска и 

интерактивного взаимодействия с текстовой, аудиальной, видео и 

графической информацией.  

2. Понятие «выпуска в свет произведения» с учетом использования 

интеллектуальной собственности в цифровой среде, следует определить, как 

выпуск с согласия автора произведения, вне зависимости от способа 

изготовления экземпляров, при условии, что эти экземпляры выпущены в 

количестве, способном удовлетворить разумные потребности пользователей. 

Само по себе обеспечение физической возможности для копирования 

произведений не равнозначно его копированию. 

3. Цифровая среда не исключает необходимости распространения 

авторского права на правоотношения, возникающие в ней, также как не 

возникает вопросов о необходимости регуляции данной среды договорным 

правом. Необходима адаптация авторского права к новой цифровой среде, 

регуляция данной среды гражданским правом и расширение правовых рамок 

авторского права для обеспечения возможности действовать в условиях 

новой цифровой среды. 

4. Чрезмерная охрана авторского права может поставить под угрозу 

демократические традиции и привести к нарушению принципов социальной 

справедливости путем необоснованного ограничения доступа к информации 

и знаниям. Слишком строгая охрана авторского права сдерживает 

конкуренцию и инновации и подавляет творчество.  
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Аннотация: в статье исследуется история развития института 

несостоятельности (банкротства). Особое внимание уделено современному 

этапу развития данного института и новым дополнениям в отношении 

банкротства физических лиц, внесенным в законодательство о 

банкротстве.  Освещается нормативная база нового института, а также 

практическая реализация закрепленных положений.  
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физические лица. 

 

BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS AS MODERN NOVELLAOF RUSSIAN 

LEGISLATION 

 
Abstract: the article explores the history of the institution of insolvency 

(bankruptcy). Particular attention is paid to the current stage of development of 

the institution and the new additions in respect of the bankruptcy of natural 

persons, entered in the bankruptcy law. It illuminates the regulatory framework of 

the new institute, as well as the practical implementation of the provisions laid 

down. 

Keywords: bankruptcy, the individual entrepreneur, individuals. 

 

Развитие института банкротства в нашей стране имеет большое 

историческое прошлое. В частности, институт несостоятельности известен 

уже Русской Правде. По ней такое положения лица могло быть трех видов: 

безвинным (потери не зависели от человека), злостным (например, потери 

ввиду пьянства) и особо злостным (должник бежал от уплаты долгов в другое 

государство) [1]. Соборное Уложение 1649 г. дублирует нормы Русской 

Правды, но и содержит ряд статей, которые говорят об освобождении от 

уплаты долга знатных сословий: «из лиц духовных не ставились на правеж 

выше архимандрита, а из лиц светских выше стольника» [2]. 

Упоминания о несостоятельности позже существовали в Вексельном 

уставе 1729 г.; в Уставе благочиния 1782 г.; в Городовом положении 1785 г. и 

др., но процедуры признания лица банкротом до сих пор так и не было 

описано. 19 декабря 1800 г. был принят специальный документ – «Устав о 

банкротах». Он состоял из 2 частей, первая из которых называлась «Для 

купцов и другого звания торговых людей, имеющих право обязываться 

векселями» и охватывала случаи торговой несостоятельности. Вторая часть – 

«Для дворян и чиновников» – устанавливала правила несостоятельности 

неторговой, однако проблемам банкротства было посвящено из 111 статей 

второй части всего 12. [3] 

25 июня 1832 г. издается Устав о торговой несостоятельности, который 

состоял из 9 глав, включающих 138 статей. Данный Устав применялся только 

к случаям торговой несостоятельности, которая представляла собой 

положение лица, занимающегося торговлей, пришедшего к состоянию «что 

не только не имеет наличных денег на удовлетворение в срок его долгов в 

важных суммах более 5000 рублей». Кроме того, «когда кто-либо по торговле 

и промыслам, предоставленным мещанскому состоянию без свидетельств, 

впадет в такую же неоплатность в важных суммах выше 5000 руб.» [4] В 

1864 году этот Устав пытались переработать, однако, проект так и не был 

реализован. В 1908 г. в Москве был организован под председательством И.Г. 

Волкова «Московский временный комитет по взысканию мер против 

неплатежей». [3] 

Следующим этапом в развитии института несостоятельности 

(банкротства) было принятие в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР и 
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Гражданского процессуального кодекса РСФСР в 1923 г., который в 1927 г. 

был дополнен главами, регулирующими вопросы несостоятельности. С 1930-

х гг. в России правоотношения по вопросам банкротства практически не 

имели места, и это объяснялось, безусловно, идеологической причиной, 

которая отвергала возможность существования институт банкротства в 

плановой экономике. В начале 1960-х гг. нормы о банкротстве вообще были 

исключены из законодательства СССР [5]. В законодательстве Российской 

Федерации институт банкротства получил правовое закрепление 19 ноября 

1992 г. в Законе РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», в 

ст.ст. 61 и 65 ГК РФ, а затем в 1998 году в новом Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)», который учитывал опыт ведущих 

зарубежных стран и специфику российской экономики и расширял 

субъектность данного института.  

Современный этап развития института несостоятельности 

характеризуется проявлением к себе большого интереса со стороны как 

теоретиков-правоведов, так и практических работников, и обычных граждан, 

так как долгое время оставался подвешенным в воздухе вопрос о 

необходимости регламентации в нормативной системе нашей страны порядка 

признания банкротами физических лиц. 

С 2002 г. в нашей стране действует единый нормативный акт, 

освещающий рассматриваемый нами институт – Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве). Первоначально структура данного закона представляла 

собой совокупность глав и параграфов, четко регламентировавших порядок 

признания банкротами определенных категорий должников. 

29 декабря 2014 года был принят Федеральный закон, который 

содержал в себе новые и впервые оформленные поправки, касающиеся 

несостоятельности (банкротства) физических лиц. Данные изменения также 

предусматривали внесение соответствующих дополнений в Гражданский 

кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, в ФЗ «Об ипотеке (залоге) 

недвижимости» и другие нормативные правовые акты. С 1 октября 2015 г. 

изменения, касающиеся признания факта несостоятельности граждан, 

вступили в силу.  

Следует отметить, что нормативный правовой акт о банкротстве 

физических лиц был утвержден Государственной Думой РФ еще в 2012 г., 

однако, его дальнейшая реализация прекратилась по объективным причинам. 

Связано это с тем, что первоначальным долгом для признания 

несостоятельности лица была предложена сумма в 50 тыс. рублей. При 

принятии такого закона вся система потребительского кредитования могла 

бы оказаться под угрозой, т.к. большое количество граждан имеет долги в 

пределах оговоренной цифры, а это означало бы повсеместное обращение в 

суды с заявлениями о банкротстве. Кроме того, в такой ситуации банки для 

минимизации своих рисков стали бы поднимать процентные ставки по 

кредитам, что резко бы снизило на них спрос. Против такого законопроекта 

выступили и суды, которые настаивали на том, что при подобном раскладе 
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совместно с другими лицами, подлежит реализации только его доля; если 

часть претензий, например, исходя из предыдущих положений, оказалась не 

удовлетворена, то она автоматически считается погашенной.  

Признание гражданина банкротом имеет ряд неблагоприятных для него 

последствий. В этом случае гражданин не имеет право:  

- открывать вклады в банках,  

- возвращать долги кредитором напрямую (только через финансового 

управляющего),  

- продавать или дарить недвижимое имущество (опять же 

осуществление сделок возможно только через финансового управляющего). 

Особое внимание заслуживает статья 223.1 Закона о банкротстве, 

которая посвящена особенностям банкротства лица в случае его смерти. В 

частности, важным моментом является то, что подать заявление о 

несостоятельности смогут наследники. Все наследство при этом попадет в 

общую конкурсную массу, и оно будет реализовываться через финансового 

управляющего, назначенного судом.  

По итогам проведенного анализа можно сделать следующий вывод. С 

принятием дополнений и изменений в закон о банкротстве физические лица 

могут рассчитывать на более лояльную процедуру выполнения обязательств 

по денежным задолженностям, хотя и не без определенных ограничений. 

Насколько эффективны данные поправки еще рано говорить. Полагаем, что 

практика рассмотрения дел о банкротстве физических лиц в дальнейшем 

покажет минусы и плюсы данных изменений и новшеств в законодательстве.  
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природоохранного законодательства, рассматриваются его основные 
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Ключевые слова: природоохранное законодательство, правовой нигилизм, 

природа, охрана окружающей среды. 

 

THE NATURE AND A HUMAN: THE EVOLUTION OF ECOLOGICAL 

AND LEGAL VIEWS IN RUSSIAN SOCIETY 
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environmental legislation, considered its main provisions, and in parallel traced 

the level of environmental nihilism of the population, its dynamics from ancient 

times to the present. 

Keywords: environmental legislation, legal nihilism, nature, environmental 

protection. 

  

Правовой нигилизм в России, как известно, зародился давно, он имеет 

свою специфическую форму и характерные исторические особенности. При 

этом «экологический нигилизм», выступая в качестве его составной части, 

также развивался исходя из различных субъективных и объективных причин. 

Объективными, чаще всего выступали внешние экономические предпосылки, 

направленные на развитие государства; субъективные представляли собой 



 456 

элементы потребительского отношения русского человека к природе. 

С древнейших времен, развития нашей государственности, в период 

дохристианского развития на Руси в качестве основной религиозно-

культурной ценности выступало язычество с его особенностями, 

определяющими менталитет нашего народа. Культ природы совместно с 

культом почитания предков требовал от русского человека очень бережного 

отношения к окружающей среде. Об этом свидетельствует божественный 

пантеон, в котором каждый бог выступал олицетворением природной стихии: 

Даждь-бог олицетворял солнце, Перун – гром и молнию, Стрибог – ветер. 

Также известно, что у славян существовали храмы под открытым небом, 

представлявшие собой не что иное, как природные места с необычной (более 

сильной) энергетикой. Мать-земля почиталась в виде отдельного божества, 

вся природа, таким образом, представлялось одухотворенным миром, в 

котором существовал в неразрывной связи с ней русский человек. Обращаясь 

к «природному материалу», используя его в своем быту, русский человек 

относился к нему бережно и с благодарностью. 

Начиная с IX в., вместе с развитием русского государства постепенно 

возрастали его потребности в природных ресурсах, при этом именно 

интенсивный способ применялся в качестве основного метода 

экономического развития. Так с каждым новым столетием Русь увеличивала 

свою территорию, осваивая природные ландшафты Евразийского 

континента: вырубались леса, обрабатывалась земля, добывались полезные 

ископаемые, развивалось ремесло, торговля. Разумеется, это обусловливало 

эксплуатацию природы, которая в этот период еще не могла представлять 

собой какую-либо экологическую угрозу. Человек медленно и верно 

подчинял себе окружающую среду и расширял сферу своего ареала обитания 

как биологического вида.  

Уже в XII в. появляются некоторые правовые нормы, ориентированные 

в частности и на охрану окружающей среды, так в Русской Правде Ярослава 

Мудрого можно отыскать статьи предусматривавшие штраф за «покражу» 

бобра (ст.69), порчу княжеской борти (ст. 32), неумышленную порубку 

владельческого дерева (ст. 75). Стоит отдавать себе отчет в том, что 

указанные статьи, прежде всего, защищали княжескую собственность в 

качестве важнейшего объекта, но при этом происходила косвенная защита и 

природных объектов[2]. Данные нормы свидетельствуют о том, что уже в это 

время княжеская власть стремится обезопасить природные ресурсы (свою 

собственность) от их неподконтрольной эксплуатации людьми.   

С течением времени ремесленный промысел на Руси, существовавший 

с XII по XVI вв. в его классической форме, преобразуется в более крупное 

консолидированное взаимодействие людей – мануфактурное производство. 

Так, первая в истории России мануфактура образуется в 1479 г. вместе с ней 

возрастает влияние человека на экологию: природные ресурсы стали 

использовать более активно, причиной чему было постоянное стремление 

достигнуть передовые европейские государства в экономическом плане.  

В это время законодательство защищало основные промыслы, 
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ресурсов. Огромное многомиллионное население, бескрайние 

территориальные пространства, постоянно растущая экономика, вкупе с 

исторически сложившимся потребительским отношением к природе стало 

причиной все большего истребления окружающей среды, принимающего 

серьезные масштабы. 

В указанный период, принятые в рамках Полного собрания законов 

Российской империи кодифицированные акты, ориентировались теперь на 

защиту природных ресурсов от несанкционированного посягательства. К 

таким актам, прежде всего, относится Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, составленное в 1845 г., предусматривавшее уголовное 

наказание за посягательства против собственности, лесонарушения и других 

природных объектов. Немаловажное значение также имеет Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судами 1864 г., который большое место 

среди своих статей отводил защите природных объектов от загрязнения 

воздуха, водоемов, почв; предусматривал наказания за нарушение 

противопожарных правил, посягательства на экосистему («браконьерство» - 

охоту на ценных животных, рыбную ловлю, потраву чужих угодий), за 

деяния против народного здравия. 

Проводимые научные исследования природного мира России все 

больше способствовали усовершенствованию законодательства по охране 

окружающей среды. Государство в лице своих органов контролировало 

сферу природопользования, созданное в 1845 г. Русское географическое 

обществу, внесло огромный вклад в изучение и охрану природы России. Так, 

постепенно возрастающее влияние человека на природу компенсировалось 

ужесточением отечественного природоохранного законодательства.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что экологический нигилизм, 

существовавший на протяжении долгого времени в нашей стране постепенно 

уменьшается, граждане России начинают все больше понимать ценность 

имеющегося многообразия отечественной природы, а многовековые 

традиции потребительского отношения к окружающему миру постепенно 

сменяются стремлениями к охране и улучшению окружающей природной 

среды России. История становления природоохранного законодательства в 

России, на наш взгляд, должна положительно повлиять на создание 

современных правовых памятников в данной сфере, а также дальнейшее 

снижение экологического нигилизма, чему будет способствовать 

постепенное осознание гражданами уникальности природы России и 

необходимости сохранности ее богатств и недопущения потребительского 

отношения к ней.  
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Здоровье – категория достаточно многоплановая. Различные ученые 

вкладывали (и продолжают это делать сейчас) различное содержание в его 

понятие.  Законодательное определение понятия здоровья дано в ст. 2 ФЗ от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Здоровье - состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма.  

Основными предпосылками здоровья являются благоприятная 

окружающая среда, безопасные условия труда, благоприятные условий 
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труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производство и 

реализация продуктов питания соответствующего качества, качественных, 

безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказание 

доступной и качественной медицинской помощи. 

Как следует из Государственного доклада Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзора) «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в РФ в 2011 году», потребляемые в пищу вода и 

продукты питания относятся к числу основных причин большинства 

заболеваний [4, 219]. 

Для выявления основных проблем обеспечения населения Российской 

Федерации качественными и безопасными для здоровья человека товарами и 

услугами рассмотрим результаты контрольных мероприятий 

Роспотребназдора.  

Обратимся вначале к опыту регионов. В 2015 году специалистами 

Управления Роспотребнадзора по родному автору Курской области 

проведено более тысячи проверок по контролю качества и безопасности 

пищевых продуктов, что составило половину от всех проведенных 

мероприятий по контролю. За нарушения прав потребителей, в том числе в 

области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, 

специалистами Управления составлено 1150 протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ [8].  

В течение 2014-2015 гг. управлением Роспотребнадзора по Курской 

области проводилась работа по исполнению целого ряда поручений 

Правительства Российской Федерации. По результатам внеплановых 

проверок, проведённых в рамках исполнения поручений, отмечается 

негативная тенденция увеличения 

количества фальсифицированных продуктов питания. В условиях 

наращивания объемов производства отечественными производителями 

имеют место нарушения технических регламентов производства продукции - 

если за весь период 2014 года было выявлено 115 фактов нарушения 

технических регламентов, то за 11 месяцев текущего года выявлено 293 

таких факта. Группами риска являются молоко и молочные продукты, 

масложировая продукция, водные биоресурсы, мясо и мясные продукты, 

соковая продукция. География производителей, по продукции которых 

Управлением Роспотребнадзора по Курской области направлялись 

рекламации с требованиями принятия мер по устранению нарушений 

технических регламентов, весьма широка и, помимо регионов России, 

представлена такими странами как Украина, Белоруссия, КНР[7]. 

Всего по результатам рассмотрения обращений и проведенных 

проверок в 2014 г. территориальными органами Роспотребнадзора были 

зарегистрированы 7 446 (в 2013 г. – 8 189, в 2012 г. – 10 008) случаев 

причинения вреда по примерным оценкам на сумму около 40 млн. руб. (в 

2013 г. – 35 млн. руб., в 2012 г. – 65 млн. руб.), в т. ч. связанных с 
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приобретением, использованием опасных товаров (работ, услуг) – 18 % (в 

2013 г. – 12 %, в 2012 г. – 17 %). Наибольшее число выявленных случаев 

причинения вреда жизни и здоровью потребителей в 2014 г. пришлось на 

сферу оказания услуг общественного питания – 30 86 случаев (в 2013 г. – 

436, в 2012 г. – 244), 17 случаев пришлось на розничную торговлю (в 2013 г. 

– 7, в 2012 г. – 110), 6 – медицинские услуги (в 2013 г. – 5, в 2012 г. – 32), 5 – 

жилищно-коммунальные услуги (в 2013 г. – 1, в 2012 г. – 45). В ходе 202 

проверок, проведенных территориальными органами Роспотребнадзора, в 

2014 г. в рамках федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей были выявлены случаи причинения вреда жизни и 

здоровью потребителей (в 2013 г. – 20, в 2012 г. – 190), 20 проверок – 

окружающей среде (в 2013 г. – 2, в 2012 г. – 1) и 1 604 проверки – имуществу 

потребителей (в 2013 г. – 1 642, в 2012 г. – 1 820) [6, 29-30]. 

При 1 098 проверках в сфере розничной торговли, проведенных 

должностными лицами управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации в 2014 г., были выявлены 6 630 случаев причинения 

вреда, в т. ч. 17 случаев причинения вреда жизни и здоровью (Тюменская 

область, Забайкальский и Пермский края, Республика Саха (Якутия); в 19,3 

% – использованием опасных товаров[6, 40]. 

В рамках федерального государственного надзора Управлениями 

Роспотребнадзора по субъектам РФ в 2013 году были выявлены 13325 

нарушений обязательных требований в отношении продукции (в 2012 году 

6157) [5,45].  

В 2013 году Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ было 

выявлено 3234 случая реализации товара ненадлежащего качества (в 2012 

году 2874) [5, 223]. 

По данным государственного доклада «Защита прав потребителей в 

Российской Федерации в 2013 году» в 2013 году было выявлено 11471 

нарушений ст. 4 (качество товара) Закона РФ «О защите прав потребителей» 

(в 2012 году – 11395, 2011 году 8734) и по ст. 7 (безопасность товара) 

соответственно в 2013 году – 7535, 2012 году - 7801, 2011 году - 9177 случаев 

нарушений. Кроме того, в 2013 году из 1394 проведенных проверок 

Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ было выявлено 7 случаев 

причинения вреда жизни и здоровью. Эти случаи наблюдались в Республике 

Дагестан, Белгородской, Свердловской и Тюменской областях. Также были 

выявлены случаи причинения вреда жизни и здоровью в связи с 

приобретением, использованием опасных товаров в 2013 году – 5 случаев (в 

2012 году 36) и в связи с предоставлением неполной, достоверной и 

вводящей в заблуждение информацией о товарах в 2013 году – 2 случая (в 

2012 году – 64) [5, 29-31].  

По услугам нарушения в 2013 году выглядели следующим образом. 

Нарушений ст. 4 (качество) Закона РФ «О защите прав потребителей»  по 

услугам ЖКХ 641случай  (в 2012 году – 1245), по услугам подвижной части 4 

случая (2012 год 16),  по туристическим услугам 143 случая (в 2012 году 

103), по услугам перевозки пассажиров 137 случаев (в 2012 году 85) и 



 462 

нарушений по ст. 7 (безопасность услуг) Закона РФ «О защите прав 

потребителей»  в 2013 году по услугам ЖКХ было выявлено 217 случае (в 

2012 году 159), по туристическим услугам 15 случае (в 2012 году 9), по 

услугам перевозки пассажиров 18 случае (в 2012 году 26)[5, 104,114,123,128].  

Во втором квартале 2014 года по данным Управления 

Роспотребнадзора по Курской области на показатели качества и безопасности 

лабораторно исследовано 806 проб молока и молочной продукции. По 

микробиологическим показателям не соответствовало 3,3% из 

исследованных проб. По физико-химическим показателям 14,1% 

исследованных проб не соответствовали.  В ходе проверки были проверены 

как предприятия розничной торговли (9,3 % не соответствовали), так и 

предприятия изготовители (3% не соответствовали). Из них требованиям 

законодательства РФ не соответствовали в 5,8% случаях местного 

производства и 7,3 % других субъектов РФ, импортная продукции же в 

29,6%. Так, только в июне из 18 образцов молочной продукции украинских 

производителей 14 не соответствовали по микробилогическим 

характеристикам и жирно-кислотному содержанию[9].  

Особые опасения вызывает и продолжает вызывать алкогольная 

продукция. По данным Роспотребнадзора РФ только за 2011-2013гг. 

зарегистрировано 169792 случая отравления спиртосодержащей продукцией 

из них 43626 случая с летальным исходом[10, 43].   

В Воронежской области смертность от отравлений алкоголем оказалась 

самой высокой в Центральном Федеральном округе (ЦФО). От спиртного 

в регионе умерли 127 человек. За первый квартал 2015 года в регионе 

скончались от алкогольных отравлений 104 человека, за полгода — 250 

человек. Сведения о числе умерших за первый квартал 2016 года 

опубликовал Росстат 28 апреля. Меньше всего отравлений Росстат насчитал 

в Белгородской области — там умер один человек. Всего в ЦФО смертельно 

отравились алкоголем 693 человека, в России — 2485 человек. Ни одного 

случая гибели от алкогольных отравлений не зарегистрировали в Калмыкии, 

Астраханской области, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, 

на Камчатке, в Магаданской и Сахалинской областях. Росстат учитывал 

оперативные данные, без учета окончательных медицинских свидетельств 

о смерти [3]. 

 Проанализировав деятельность органов Роспотребнадзора на 

федеральном и региональном уровнях можно отметить, что основные 

причины столь широкого распространения фальсифицированной и 

контрафактной продовольственной продукции, на наш взгляд, состоят в 

несовершенстве действующего законодательства; непродуманном 

реформировании органов государственного контроля за качеством пищевых 

продуктов и других товаров; в отсутствие государственной политики, 

направленной на поощрение выпуска качественной продукции, а не только 

дешевой.  
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PASSING OF ESCHEAT TO PUBLIC EDUCATIONS 

 
Annotation: the article of research are problems of transition of escheat to public 
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Одной из проблем в современном наследственном праве является 

наследование выморочного имущества, при том, что законодатель 

значительно увеличил число очередей наследников по закону, поэтому 

вопросы наследования выморочного имущества актуальны.  

В гражданском праве под «выморочным имуществом (Bonα vacαntia, 

erblose Guter) понимается имущество, которое осталось после умершего лица 

и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по 

завещанию, ни по закону» [6].  

К причинам, когда имущество не было унаследовано наследниками, 

относят: 

    а) физическое отсутствие всех возможных наследников по закону и 

по завещанию; 

    б) если никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования.  

   В) если никто из наследников не принял наследства. Принятие 

наследства одностороннее действие гражданина, имеющего право на 

наследство, которое направлено на приобретение всего комплекса прав и 

обязанностей наследодателя; 

   Г) если наследники отказались от наследства и при этом никто из них 

не указал, что отказывается в пользу другого наследника. В данном случае 

также имеет место действие наследника, направленное на отказ от наследства 

без указания иных наследников, в чью пользу совершается отказ. 

В ГК РСФСР ст. 527 регламентировался переход выморочного 

имущества к государству, однако  в п.2 ст. 1151 ГК РФ был впервые 

регламентирован порядок перехода в собственность городского или 

сельского поселения, муниципального района  либо городского округа 

некоторых видов выморочного имущества по закону, при этом возникает ряд 

вопросов, которые имеют практическое значение, во-первых необходимо 

определить особенности перехода выморочного имущества к публичным 

образованиям, во-вторых в какие сроки должно перейти выморочное 

имущество к публичным образованиям и третье, каким образом должно быть 

оформлено документально правообладание данным имуществом. Таким 

образом, особенно актуальным является вопрос перехода, сроков и 

оформления выморочного имущества к публичным образованиям.  

В соответствии со статьей 1151 ГК РФ, при отсутствии наследников, 

которые были указаны в завещании или по закону, или же их отказе от 

наследства без указания других наследников, или же при отсутствии права на 

наследование в связи с отстранением наследников по завещанию или по 

закону от наследования, оставшееся имущество в составе наследственной 
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массы признается выморочным, и, соответственно, переходит государству 

[9].  

Стоит напомнить, что Российское государство состоит из 

непосредственно Российской Федерации и субъектов, представляя собой 

двухуровневую структуру. Снова обращаясь к статье 1151 ГК РФ замечаем, 

что унаследованное выморочное имущество переходит именно к Российской 

Федерации.  А вот субъекты Российской Федерации могут наследовать лишь 

по завещанию, не имея никаких прав при наследовании по закону. При этом 

после полного оформления всех прав на унаследованное выморочное 

имущество Российская Федерация осуществляет передачу его своим 

субъектам или муниципальным образованиям. Правила принятия наследства 

по закону установленные в ст.1153-1155, 1157-1159 ГК РФ актуальны только 

для физических лиц – наследников по закону или завещанию, а для 

выморочного имущества принятие наследства не требуется, как справедливо 

писал М.Л. Шелютто, особенность наследования выморочного имущества 

состоит в том, что отказ от принятия наследственного имущества 

государством не допускается [16].  

Согласно положениям ГК РФ, выморочное наследство переходит к 

публичному образованию без совершения каких-либо действий - 

юридических (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) или фактических (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) - в 

силу указания закона, автоматически (ipso jure) и в том случае, если 

публичное образование не знает о существовании выморочного наследства 

(или не заинтересовано в нем). Таким образом, переход и приобретение 

выморочного имущество понятия неравнозначные в отношении 

приобретения прав публичными образованиями. Федеральная нотариальная 

палата придерживается по этому поводу следующего мнения, то 

обстоятельство, что государство становится собственником выморочного 

имущества автоматически, не должно означать отказ от оформления 

наследственных прав соответствующим образом [1].  

В отличии от практики стран СНГ, справедливо отмечает М.В. 

Котухова, в Российской Федерации не требуется для принятия выморочного 

имущества государством судебного постановления или иного акта [10]. 

Аналогичной точки зрения придерживается И.А. Минахина, когда отмечает, 

что государство является наследником в силу прямого указания закона 

(ст.1151 ГК РФ), а в случаях принятия наследства публичными 

образованиями от них не требуется совершения действий для легитимизации 

наследственного имущества [12]. Данное положение вызывает справедливую 

критику, так как права публичных образований при наследовании 

выморочного имущества являются неоформленными, для сравнения можно 

обратиться к опыту стран ближнего зарубежья, так, например, согласно п.3 

ст.1277 ГК Украины наследство, как выморочное может перейти к 

муниципальным органам, только в соответствии с судебным решением [5]. 

Законодательные нормы Республики Беларусь предусматривают 

оформление наследственных прав на выморочное имущество государством 

на основании судебного решения [2].  
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В зарубежном законодательстве проблема решается подобным 

образом: «согласно § 1964 ГГУ невозможность выявить наследника в течение 

разумного срока, установленного исходя из обстоятельств, является 

основанием для судебного установления факта отсутствия наследника (п. 1), 

соответствующее определение суда - основание для презумпции, что 

наследником по закону является казна (п. 2)» [13].  

Рассматривая российскую судебную практику можно привести 

примеры неверного толкования норм ГК РФ о переходе выморочного 

имущества в собственность публичных образований, в результате 

неурегулированности вопроса порядка подтверждения выморочности 

имущества и  оформления наследственных прав: «Так, при рассмотрении 

дела по иску покупателя квартиры к администрации г. Томска как к 

правопреемнику по закону (продавец квартиры умер, договор купли-продажи 

не был зарегистрирован и права покупателя, естественно, не были 

оформлены, а у умершего продавца не осталось наследников) суд в иске 

отказал. В мотивировочной части было указано, что квартира не перешла в 

собственность муниципального образования, так как не было документально 

оформлено право собственности на спорную жилплощадь. В кассационном 

порядке данное решение было отменено, дело передано на новое 

рассмотрение[7].  

В 2016 году гражданка Н.В. обратилась в суд с просьбой о 

подтверждении ее наследственных прав на часть жилого помещения, из-за 

пропущенного срока на принятие наследства, данное имущество было 

признано выморочным, наследница обратилась в суд с целью восстановления 

своих прав [14]. Законодательная пробельность приводит к подобным 

проблемам и поэтому регламентация порядка наследования выморочного 

имущества публичными образованиями в рамках ГК РФ была бы 

оправданной.  

Срок принятия выморочного имущества вызывал многочисленные 

споры среди экспертов, в связи с увеличением очередей наследников, 

которые по некоторым причинам вполне оправданно могут пропустить 

шестимесячный срок принятия наследства, с учетом этого предлагалось срок 

принятия выморочного имущества увеличить. ГК РФ не предусматривает 

процедуры оформления и определенного срока ожидания выморочного 

имущества при принятии его публичным образование, тем не менее согласно 

ст. 1162 СЗГ имущество могло быть признано выморочным если никто из 

потенциальных наследников не примет его в течении десяти лет со времени 

публикации в СМИ вызова о явке для принятия наследства, либо со времени 

открытия наследства [15]. Однако столь длительный срок для принятия 

выморочного имущества не оправдан в принципе, так как имущество в виде 

строений за столь долгий срок может обветшать, прийти в негодность, кроме 

того правовой статус его будет не определен. Следует признать 

обоснованным предложение некоторых законодателей о признании 

имущества выморочным, если никто из потенциальных наследников не 

явился и не принял наследство в течении года, со дня официального 
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опубликования в СМИ вызова о явке для получения наследства  [8].  

Установления срока для принятия выморочного имущества 

публичными образованиями мера необходимая, но недостаточная, так как 

для признания имущества выморочным необходим состав из трех 

юридических фактов – первое, истечение года со дня открытия наследства, 

второе, уполномоченные органы, заинтересованные в получении наследства 

должны подать заявление в суд и третье, наследственное имущество должно 

быть признано выморочным в судебном порядке.  

По такому пути идет законодательство стран СНГ, для примера мы 

можем рассмотреть законодательные положения ГК Республики Узбекистан 

и ГК Республики Казахстан оба законодательных акта аналогично 

регламентируют процедуру принятия выморочного имущества публичными 

образованими, согласно ч. 2 ст. 1157 ГК Республики Узбекистан [4] и п. 3 ст. 

1083 ГК Республики Казахстан [3] для признания наследства выморочным и 

перехода его прав к публичным образованиям необходим фактический 

состав из трех юридических фактов.  

Споры о роли свидетельства на наследство ведутся давно, и многие 

специалисты высказали позицию, что свидетельство выполняет роль 

правоустанавливающую, однако другие эксперты полагают, что 

свидетельство о праве на наследство выполняет лишь факультативную 

функцию, с этим можно согласиться в случаях наследования имущества 

физическим лицами, когда факт принятия наследства может быть 

подтвержден не только свидетельством о принятии наследства, но и 

фактическими действиями предпринятыми наследниками. В случае 

наследования выморочного имущества публичными образованиями факты 

выдачи свидетельства о принятии наследства будет выполнять 

конститутивную, правоустанавливающую роль. 

Таким образом, целесообразно дополнить п. 2 ст.1151 ГК РФ 

следующим положением: «Наследство признается выморочным только по 

истечении одного года со дня открытия наследства после подачи заявления 

уполномоченных органов по месту открытия наследства в суд и признания 

наследства выморочным в судебном порядке». 
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В 2014 г. были внесены существенные изменения в главу 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

«Юридические лица». Внесенные изменения породили дискуссии в научной 

литературе и получили различные оценки. Действующая редакция ГК РФ 

закрепляет принципиально новую модель классификации юридических лиц, 

иной перечень организационно-правовых форм. Общую направленность 

внесенных изменений в научной литературе связывают с влиянием анго-

американского права. Втоже время нельзя забывать о том, что гражданское 

законодательство Российской Федерации традиционно развивалось по 

концепции, принятой в рамках стран СНГ. В вязи с этим представляется 

интересным обратить внимание на специфику регулирования деятельности 

юридических лиц в странах СНГ и выявить общие тенденции и 

существующие различия. 

Для стран-участников Содружества Независимых государств 

характерно закрепление понятия юридического лица. Более того, 

формулировки принятые в Гражданских кодексах стран СНГ являются 

аналогичными по своему содержанию, что связано с применением 

Модельного Гражданского кодекса стран СНГ 1994 г., в котором понятие 

юридического лица звучит следующим образом: «Юридическим лицом 

признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» (ст. 61 

Модельного Гражданского кодекса стран СНГ). Как видно, приведенное 

определение полностью идентично определению, которое ранее содержалось 

в ГК РФ. Однако в связи с принятием Федерального закона РФ от 5 мая 2014 

г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» понятие 

юридического лица было скорректировано, из него было исключено указание 

на форму принадлежности имущества юридическому лицу.  

Следует отметить, что понятие юридического лица, содержащееся в ст.  

48 ГКРФ является одним из наиболее подробных по сравнению с нормами 

зарубежного права. В частности, для европейского законодательства вообще 

не характерно закрепление определения юридического лица. Например, 

consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA1C1E358ABB8D25CF7E88967w0YDH
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Германское Гражданское уложение 1896 г. закрепляет понятие 

коммерческого и некоммерческого объединения, но не уделяет внимания 

общему понятию юридического лица. Гражданский кодекс Чешской 

республики 2012 г. также не содержит понятия юридического лица, указывая 

лишь на порядок его создания и управления с учетом специфики 

организационно-правовой формы. Гражданский кодекс Франции 1804 г. не 

содержит нормы, регулирующие деятельность юридических лиц, основные 

вопросы деятельности коммерчески юридических лиц регламентируются 

Торговым кодексом Франции 1807 г. 

Для законодательства стран-участниц СНГ характерно деление 

юридических лиц по признаку цели создания организации на коммерческие и 

некоммерческие. Данный подход является наиболее распространенным в 

законодательстве большинства стран Содружества и некоторых европейских 

стран (Россия, Германия, Армения, Казахстан, Киргизия и другие). В то же 

время есть примеры законодательного деления юридических лиц по целям 

деятельности на частные и публичные. Изменения, внесенные в ГК РФ в 

2014 г., также предусматривают деление юридических лиц на публичные и 

непубличные, однако это касается только хозяйственных обществ. Согласно 

ст. 66.3 ГК РФ публичным является общество, акции ценные бумаги 

которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах. При этом, как указывает Е.А. Суханов, речь идет 

не об очередной законодательной классификации юридических лиц, а о 

кардинальном изменении правового статуса основных разновидностей 

предпринимательских корпораций, их деление ярко характеризует очередные 

попытки перехода отечественного корпоративного права к широкому 

использованию американских правовых конструкций, что может привести к 

негативным последствиям[1]. 

В законодательстве стран СНГ существуют также иные критерии для 

деления юридических лиц на публичные и частные. Например, п. 2 ст. 81 

Гражданского кодекса Украины предусматривает деление юридических лиц 

на частные и публичные исходя из порядка их создания: частные 

юридические лица создаются на основании учредительных документов, а 

публичные юридические лица - на основании распорядительного акта органа 

государственной власти. 

В ГК РФ закреплена новая для российского законодательства 

классификация юридических лиц на корпоративные и унитарные. Согласно 

ст. 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). В мировой 

практике существуют различные подходы к трактовке термина «корпорация» 

В американском праве в качестве корпораций рассматриваются только 

бизнес-партнерства. В европейском праве корпорации рассматриваются в 

более широком значении, к их числу относят большинство субъектов 

торгового права. 
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В связи с принятием Федерального закона РФ от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» были внесены 

существенные изменения в правовое регулирование организационно-

правовых форм юридических лиц. В частности, были ликвидированы ранее 

существовавшие общества с дополнительной ответственностью и закрытые 

акционерные общества, в то же время была введена новая организационно-

правовая форма коммерческих корпоративных юридических лиц – 

хозяйственное партнерство, понятие которого в Гражданском кодексе РФ на 

сегодняшний момент не раскрыто. В новой редакции Гражданского кодекса 

РФ в очередной раз расширен перечень организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций. 

Для стран-участниц СНГ характерна четкая регламентация 

организационно-правовых форм юридических лиц, особенно коммерческих. 

Для законодательства стран СНГ, наиболее распространенными являются 

такие организационно-правовые формы юридических лиц как: 

хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, фонды, союзы, 

общественные объединения. В области закрепления организационно-

правовых форм юридических лиц интересным представляется опыт 

Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Казахстан 1994 г. 

закрепляет следующие организационно-правовые формы коммерческих 

юридических лиц: государственные предприятия, хозяйственные 

товарищества, акционерные общества и производственные кооперативы. 

Следует обратить внимание, что согласно п. 5 ст. 85 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерного 

общества могут создаваться в том числе некоммерческие организации, в 

случаях, предусмотренных законодательством. Другие виды хозяйственных 

обществ не известны законодательству Республики Казахстан.  

Понятие хозяйственного товарищества, содержащееся в ст. 58 

Гражданского кодекса Республики Казахстан аналогично понятию, 

содержащемуся в ст. 66 ГК РФ. Однако система управления, закрепленная в 

ст. 60 Гражданского кодекса Республики Казахстан, существенно отличается 

от модели управления делами товарищества, закрепленной российским 

законодательством, и является более близким к системе управления 

хозяйственными обществами. Классификация видов хозяйственных 

товариществ, согласно законодательству Казахстана, схожа с принятой в 

российском законодательстве классификацией хозяйственных обществ. В 

соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной 

ответственностью, товарищества с дополнительной ответственностью. 

Закрепленный в Гражданском кодексе Республики Казахстан порядок 

осуществления деятельности указанных юридических лиц аналогичен тем, 

который предусмотрен или был предусмотрен в российском праве к 
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юридическим лицам с созвучными названиями. 

В Гражданском кодексе Республики Армения содержится аналогичный 

российскому перечень организационно-правовых форм юридических лиц, за 

исключением учреждений. Учреждением согласно гражданскому 

законодательству Армении признается обособленное подразделение 

юридического лица, наряду с представительством и филиалом. Согласно ст. 

62 Гражданского кодекса Республики Армения под учреждением признается 

организация, созданная юридическим лицом для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. Учреждение не является юридическим лицом и действует на 

основании положения, утвержденного юридическим лицом (п. 2 ст. 62 

Гражданского кодекса Республики Армения). 

В Гражданских кодексах европейских стран уделено гораздо меньше 

внимания организационно-правовым формам юридических лиц. В них либо 

нет вообще указаний на организационно-правовые формы (например, 

Германское Гражданское уложение 1896 г.), либо в кодексе уделяется 

внимание наиболее распространенным формам организаций (например, 

Гражданский кодекс Чешской республики 2012 г.), а более подробная 

регламентация осуществляется в специальных нормативно-правовых актах. 

Подводя итог, можно говорить, что на сегодняшний момент в 

российском законодательстве наметился возврат к развитию корпоративного 

права, корпоративные отношения были закреплены как часть предмета 

гражданского права. Это повлекло пересмотр норм, регламентирующих 

деятельность юридических лиц и, в первую очередь, их классификацию. 

Модель института юридических лиц, закрепленная в российском 

законодательстве на сегодняшний момент, является неким сочетанием 

исторически традиционных для России подходов с учетом существенного 

влияния англо-американского права. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 

реализации прав участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков.    

Ключевые слова: долевое участие; застройщик; несостоятельность. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY 

CONSTRUCTION IN BANKRUPTCY PROMOTIONS 

 
Annotation: in the article actual problems of implementation of the rights of 

participants of shared construction in insolvency (bankruptcy) developers. 

Keywords: individual share; builder; insolvency. 

 

Проблема привлечения денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов и нарушение или невыполнение обязательств 

застройщиком является одной из самых актуальных и социально значимых 

экономических проблем в настоящее время[1].  

Как правило, возникновение данных рисков связано с банкротством 

застройщика [2].  

Несмотря на то, что целью принятия специальных правил о 

банкротстве застройщика является защита прав граждан-участников 

строительства и осуществляется активное внесение изменение в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», правовое положение граждан-участников 

строительства при банкротстве застройщика не является защищенным в 

полной мере.  

Необходимость внесения изменений, направленных на защиту прав 

граждан-участников строительства также продиктована сложившейся 

ситуацией на рынке строительства.  

По словам зампредседателя Комитета Государственной Думы по 

безопасности и против коррупции А. Хинштейна, в России к 2016 г. 
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заморожено строительство более 800 объектов.  

В соответствии с исследованием Рейтингового агентства строительного 

комплекса к 2016г. количество банкротств строительных компаний в стране 

увеличилось в 3 раза.  

Сложное положение строительной отрасли подтверждается также 

данными Центрального Банка РФ. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры 

Набиуллиной, просрочка по кредитам, взятым строительными компаниями, 

достигла 19 %. Строительная отрасль сегодня является рекордсменом по 

просрочке кредитов. К ним относятся займы для строительства жилья. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлены случаи, когда 

участники строительства осуществляют внесение денежных средств на 

депозитный счет арбитражного суда, а именно - для погашения текущих 

платежей застройщика, требований кредиторов 1,2 очереди и требований 

залоговых кредиторов, если они имеются.  

Закрепление данной обязанности за участниками строительства 

является ущемлением их прав. Участники строительства, уплатив цену 

договора долевого участия, исполнили свое обязательство надлежащим 

образом. Застройщик не исполнил обязательства, не передал участнику 

строительства объект строительства.  

В данной ситуации права участников строительства итак нарушены 

неисполнением обязательств застройщиком и чтобы получить 

удовлетворение своих требований, они должны сами  внести денежные 

средства для погашения долгов застройщика.  

Передача объекта незавершенного строительства участникам 

строительства является единственной, можно сказать, вынужденной 

возможностью получить жилое помещение.  

Законодатель закрепил реализацию данного способа погашения 

требований граждан - участников строительства путем осуществления 

дополнительных денежных  вложений.   

Получается, что участники строительства при передаче объекта 

незавершенного строительства несут ответственность за неисполненные 

обязательства застройщика перед кредиторами 1, 2 очереди и по выплате 

текущих платежей.  

Данные действия им необходимо произвести для защиты своих прав, 

нарушенных застройщиком. Механизм внесения денежных средств на 

депозитный счет арбитражного суда, установленный ст. 201.10 по 

содержанию очень схож с субсидиарной ответственностью. Если у 

застройщика недостаточно имущества для погашения требований кредиторов 

1,2 очереди и текущих платежей, то данные обязательства исполняет за него 

участник строительства.  

Не стоит забывать, что участники строительства в этой ситуации сами 

являются пострадавшей стороной, которой нанесен ущерб.  

По-нашему мнению, перекладывание бремени ответственности с 

застройщика на участника строительства является неправомерным.  

Что касается ответственности застройщика перед залоговыми 
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кредиторами, не являющимися участниками строительства, то при передаче 

объекта незавершенного строительства участникам строительства в 

соответствии с ч.6 ст. 201.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», их 

требования должны быть погашены.  

Здесь также как и при погашении кредиторов 1,2 очереди законодатель 

устанавливает данную обязанность для участника строительства. И если при 

удовлетворении требований кредиторов 1,2 очереди установлено 

ограничение размера вносимых денежных средств, т.е. не более 10% 

стоимости прав застройщика, то при погашении требований залоговых 

кредиторов денежные средства направляются в полном объеме.  

В соответствии с подп.1 п.1 ст. 201.14 на погашение требований 

залоговых кредиторов направляется 60 %.  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разделяет участников 

строительства требования которых в соответствии с ФЗ №214 обеспечены 

залогом и лиц, не являющихся участниками строительства, требования 

которых обеспечены залогом. Преимущественное положение законодатель 

оставляет за лицами, не являющимися участниками строительства и 

устанавливает условие об обязательном удовлетворении их требований при 

передаче объекта незавершенного строительства.  

Участников строительства  законодатель такого статуса лишает и 

вменяет им в обязанность погасить требования залоговых кредиторов, не 

являющихся участниками строительства.  

Такое разграничение ставит в неравное положение участников 

строительства по сравнению с другими залогодержателями  и ущемляет их 

права.  

Следует, отметить, что и при погашении требований участников 

строительства путем передачи жилых помещений среди необходимых 

условий также содержатся условия об отсутствии требований о 

достаточности имущества застройщика для удовлетворения требований 

залогового кредитора и кредиторов 1, 2 очереди и текущих платежей, и 

установлении 5-ти- процентных барьеров стоимости прав застройщика.  

Если имущества застройщика недостаточно для соблюдения данных 

условий, то участники строительства самостоятельно вносят денежные 

средства, чтобы обеспечить соблюдение условий, установленных в законе и 

получить объект незавершенного строительства или жилое помещение. 

Способ реализации своего права по взысканию, установленный законом 

является очень затруднительным для участников строительства.  

Механизм банкротства застройщика, имеющего несколько 

недостроенных объектов не эффективен и не способен решить проблемы 

граждан-участников долевого строительства, т. к. у последних нет средств на 

завершение строительства многоквартирного дома. Ущемление прав 

граждан-участников строительства выражено в погашении долговых 

обязательств застройщика за счет дополнительных денежных вложений 

самих граждан-участников строительства. 

Граждане-участники строительства исполнили свои обязательства 
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перед застройщиком, уплатив установленную цену договора, и в ФЗ №214 и  

не предусмотрено дополнительных обязательств участников строительства 

перед застройщиком.  

Следует освободить граждан участников строительства от внесения 

дополнительных денежных средств для погашения требований кредиторов 

1,2 очереди и залоговых кредиторов застройщика, текущих платежей и 

закрепить за ними возможность получения объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений без двойных финансовых 

обременений.  

Субъектом, отвечающим за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств застройщика по договору может быть саморегулируемая 

организация застройщика (далее – СРО). 

Необходимо установить субсидиарную ответственность СРО за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение договоров застройщиками, по 

аналогии с механизмом осуществления выплат их компенсационного фонда 

СРО за неисполнение и ненадлежащее исполнение арбитражными 

управляющими возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве. 

Застройщик является особым субъектом правоотношений. Обеспечение 

его ответственности не менее важно, чем обеспечение надлежащего 

исполнения обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего. 

Надлежащее исполнение обязательств застройщиком перед участниками 

строительства напрямую связано с конституционным правом каждого на 

жилище. В зависимости от того как застройщик выполнит свои обязанности 

будет находиться соблюдение или нарушение конституционного права. 

Поскольку, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, и права, 

гарантированные Конституцией находятся под особой защитой государства, 

то исполнение договоров застройщиками должно быть обеспечено в полном 

объеме.  

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в 

законодательство, в соответствии с которыми СРО будет нести 

субсидиарную ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договоров застройщиком.  

После внесения данных изменений в законодательство СРО будут 

заинтересованы в надлежащем исполнении договоров застройщиками, 

поскольку в случае нарушения обязательств застройщиком СРО будут 

обязаны произвести выплаты.   

Указанные изменения в определенной  степени позволят предупредить 

банкротство застройщика и, безусловно, будут способствовать обеспечению 

надлежащей защиты прав участников строительства.  
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ДЕЛОВУЮ 

РЕПУТАЦИЮ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются способы защиты права на честь, 

достоинство, деловую репутацию. Вопрос о защите чести, достоинства 

и деловой репутации со стороны законодателя - это прежде вопрос о 

правах человека, их реальном обеспечении, о гарантированности 

государством возможности пользоваться правами на блага. 

Действующее законодательство предусматривает, что честь, 

достоинство и деловая репутация могут быть защищены как 

гражданско-правовыми, так и уголовно-правовыми средствами. Долгое 

время роль уголовно-правовых средств была более значимой. И причина 

такового, прежде всего, в том, что защита перечисленных личных благ 

традиционно осуществлялась преимущественно уголовным правом, 

рассматривающим всякое посягательство на указанные блага в качестве 

преступления. Между тем, в правовых государствах защита чести, 

достоинства и деловой репутации возложена главным образом на 

гражданско-правовые средства. 

Ключевые слова: способы защиты, честь, достоинство, деловая 

репутация. 

 

WAYS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO HONOUR, DIGNITY 

 AND BUSINESS REPUTATION 

 

Annotation: the article considers the ways of protection of the right to honour, 

dignity and business reputation. Question about protection of honor, dignity and 

business reputation of the legislator is first the issue of human rights, their real 

security about the warranty government the opportunity to exercise rights on 
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goods. The legislation provides that the honor, dignity and business reputation 

may be protected as civil and criminal legal means. For a long time the role of 

criminal law measures was more significant. And the reason for such, first of all, 

that the protection of listed personal wealth traditionally has been focused 

primarily on criminal law, which considers any violation of these goods as a 

crime. Meanwhile, in legal States, the protection of honor, dignity and business 

reputation rests mainly with the civil remedies. 

Keywords: protection, honor, dignity, business reputation. 

 

В зависимости от характера охраняемого права управомоченное лицо 

использует те или иные способы или методы защиты гражданских прав, 

предусмотренные гражданским законодательством. 

Гражданское законодательство предусматривает возможность 

использования при защите нематериальных благ любого способа, 

перечисленных ГК РФ, а также иных способов, установленных не только ГК 

РФ, но и другими законами, в том случае, если суть нарушенного 

нематериального блага и характер последствий данного нарушения 

допускают подобную защиту. 

Бывают случаи, когда для защиты нематериальных благ сразу могут 

применяться специальные и общие способы защиты. 

Наряду с особенностями нематериальных благ, не все из общих 

способов защиты подлежат применению судом. 

Допускается при защите нематериальных благ использование общих 

способов, в качестве которых выступают, например: восстановление 

положения, существовавшего до нарушения нематериального блага, 

самозащита нематериального блага, возмещение убытков и компенсация 

морального вреда. 

Среди вышеперечисленных общих способов защиты нематериальных 

благ, также можно выделить и способы защиты, применение которых 

возможно лишь судом, например: признание недействительным акта 

государственного органа, а также способы, которые могут быть 

использованы как с помощью суда, так и самостоятельно, например: 

возмещение убытков, самозащиту. 

Специальные способы защиты в случае нарушения права на честь, 

достоинство и деловую репутацию определенные в ГК РФ, предусматривают 

что гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения 

порочащих сведений, если распространивший их не докажет, что они 

соответствуют действительности. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации заключается в том, что потерпевший наделяется правом требовать 

опровержения, а распространившее лицо эти сведения обязанностью дать 

такое опровержение. 

Что касается самого термина «опровержение», то оно в законе не 

раскрывается. В гражданском законодательстве лишь только указывается на 

функцию опровержения, которая заключается в обоснованном отрицании 

распространенных сведений, порочащих честь и достоинство, деловую 

репутацию конкретного лица и их несоответствие действительности. С точки 
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зрения ряда ученых-цивилистов под термином опровержение понимается 

доведение до круга лиц, в кругу которых сведения, порочащие честь и 

достоинство, были распространены, информации о признании судом 

несоответствия действительности [1]. 

Опровержению подлежать только те сведения, которые относятся к 

потерпевшему. В качестве примера можно привести такое обстоятельство, 

как численность людей, присутствовавших на собрании. В приведенном 

примере, к чести и достоинству конкретного лица это обстоятельство не 

имеет отношения. 

В качестве субъекта права потребовать опровержения может выступать 

лицо, в отношении которого были распространены сведения не 

соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство, 

деловую репутацию. 

В отношении ответчиков по делам о защите чести, достоинства, 

деловой репутации, ими выступают авторы порочащих сведений, не 

соответствующих действительности и лица, распространившие порочащие 

сведения. 

В последнее время число обращений в суд за защитой чести, 

достоинства и деловой репутации значительно возросло. Большее количество 

исков по защите чести, достоинства, деловой репутации предъявляется к 

органам печати, хотя использование средств массовой информации для 

посягательства на честь и достоинство граждан запрещается законом [2]. 

Что касается органов печати либо иных средств массовой информации, 

они в качестве ответчика могут выступать только, если являются 

юридическими лицами. Ответчиками могут быть и автор, и соответствующий 

орган массовой информации. В качестве примера можно привести, что 

ответчиком может быть редакция, издательство. В том случае, когда автор 

материалов, содержащих порочащие сведения, был не указан либо 

воспользовался псевдонимом, ответчиком будет выступать орган массовой 

информации. Также автор, который воспользовался псевдонимом, может 

раскрыть свое имя. Данное основание может послужить привлечением автора 

в качестве соответчика к участию в деле. 

Возникают сложности, связанные с определением надлежащего 

ответчика при распространении ложной порочащей информации через 

Интернет.  

Если сведения, не отвечающие действительности, которые содержатся 

на сайте, были распространены этим владельцем сайта, то в данном случае 

владелец сайта признается надлежащим ответчиком. 

Однако, технологии, которые используются при создании интернет-

сайтов, предоставляют возможность реализации условий без участия 

владельцев сайтов. С такой целью на интернет-сайтах создаются разделы, 

позволяющие посетителям этих сайтов превращаться из пассивных 

потребителей в активных участников процесса информационного 

наполнения сайта.  Участие в этом случае организовывается в зависимости от 

предпочтений владельцев этих сайтов, воплощающихся в форме 
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дискуссионных листов или опроса мнений. Используя подобные технологии, 

пользователь обладает возможностью написать статью или сообщение, не 

оставив о себе никаких сведений, позволяющих идентифицировать его в 

качестве автора соответствующих сообщений или сведений. 

Исходя их точек зрения многих авторов, ответственность за анонимные 

сведения, возникнувшие на сайте в результате интерактивного участия 

пользователей Сети, должен нести владелец сайта в качестве лица, 

создавшего для этого техническую возможность. И некоторые другие 

авторы, считают, что основное бремя ответственности за содержание 

информации, обращающейся в Сети, должно быть возложено на 

собственников этих сайтов [3]. 

Что касается ответчиков по иску об оспаривании порочащих сведений, 

которые содержатся в служебной характеристике, то ими могут быть не 

только должностные лица, подписавшие характеристику, но и организация, 

от имени которой выдана характеристика. 

Если порочащие сведения распространены работником в связи с 

осуществлением им профессиональной деятельности от имени организации, 

в которой он работает, надлежащим ответчиком будет юридическое лицо, 

работником которого распространены эти сведения. В качестве примера 

можно привести служебную характеристику. Так как рассмотрение 

предоставленного дела может повлиять на права и обязанности работника, он 

может выступить в деле как третье лицо. 

В распространении порочащих сведений время от времени могут 

участвовать несколько человек. Бытует мнение о том, что если возникает 

судебный спор по основаниям, перечисляемым в ст. 152 ГК РФ, то они 

отвечают солидарно. Тем не менее, при исполнении обязанностей 

солидарным должником в полном объеме освобождает остальных лиц от 

исполнения кредитору. Но не всегда опровержение, которое сделано одним 

из участвовавших в распространении ложной информации, способно 

удовлетворить интересы истца. В том случае, если другие правонарушители 

уклоняются от схожих заявлений, это может косвенным образом порочить 

репутацию гражданина. Обязанность опровергнуть сведения возлагается на 

всех тех, кто участвовал в распространении таких сведений. 

Ну а что касается исковой давности, то на эти требования она не 

распространяется (ст. 208 ГК РФ).  

В силу этого выявляется вероятность защиты чести, достоинства и 

деловой репутации граждан после их смерти. После распространения 

порочащих сведений через длительное время может возникнуть 

необходимость в их опровержении. В подобных случаях иск о защите чести, 

достоинства и деловой репутации могут предъявить наследники или 

правопреемники, иные заинтересованные лица, а также прокурор. В данном 

случае, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации не 

аннулируется смертью гражданина или прекращением юридического лица. 

Таким образом, нормы ст. 208 ГК РФ, касающиеся требований исковой 

давности, служат гарантией защиты чести и достоинства, вне зависимости от 
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времени обращения [4]. 

Таким образом, если на основе исследованных материалов (желательно 

- с проведением текстологической экспертизы), суд придет к выводу, что 

распространенными сведениями, порочащими честь, достоинство, деловую 

репутацию истца, нематериальным благам последнего был нанесен ущерб, 

суд вправе обязать ответчика опровергнуть распространенные сведения. Если 

сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию были 

распространены в средствах массовой информации, они должны быть 

опровергнуты тем же средством массовой информации. 

В нормах ст. 152 ГК РФ специально выделен порядок опровержения 

сведений, содержащихся в документе и такой документ подлежит замене. В 

качестве примеров можно замену трудовой книжки, в которую внесена 

порочащая запись об увольнении работника. 

Ну а во всех других случаях порядок опровержения порочащих 

сведений устанавливается судом, и оно должно быть произведено тем же 

способом, которым были распространены эти сведения. Как раз подобной 

позиции придерживается судебная практика. 

Что касается специального порядка опровержения порочащих сведений 

в средствах массовой информации, то он установлен в Законе «О средствах 

массовой информации» в соответствии с которым требования необходимо 

предварительно заявить редакции, и она будет обязана в письменной форме в 

течение одного месяца уведомить гражданина или юридическое лицо о 

предполагаемом сроке помещения опровержения либо об отказе в 

опровержении. Опровержение порочащих сведений должно быть помещено в 

том же средстве массовой информации. В том случае, если опровержение 

дается по радио или телевидению, оно должно быть передано в то же время 

суток в соответствии со ст. 43 и 44 Закона «О средствах массовой 

информации». 

Во всех случаях посягательств на честь, достоинство и деловую 

репутацию гражданину предоставляется судебная защита. И поэтому 

установленное правило, в соответствии с которым потерпевший должен 

предварительно обратиться с требованием об опровержении к средствам 

массовой информации, не может рассматриваться как обязательное [5]. 

В гражданском законодательстве установливается порядок защиты 

чести, достоинства и деловой репутации гражданина в случае, если в 

средствах массовой информации распространены сведения, которые лишены 

признаков, дающих право на их опровержение. В качестве примера можно 

привести порочащие сведения, но соответствующие действительности. В 

приведенном случае гражданин имеет право не на опровержение, а на ответ, 

который должен быть помещен в тех же средствах массовой информации. 

Что касается способа защиты, как опубликование ответа, то он установлен 

лишь в отношении средств массовой информации. 

Суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и 

в порядке, предусмотренным процессуальным законодательством, в доход 

Российской Федерации, если решение суда будет не выполнено. Но уплата 
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штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить действие 

предусмотренное решением суда. 

Что касается специальных способов защиты, как дача опровержения, то 

они используются независимо от вины лиц, допустивших распространение 

таких сведений.  

Что касается норм ст.152 ГК РФ, содержащей еще один из специальных 

способов защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан как 

анонимное распространение сведений. К анонимному распространению 

сведений не относятся публикации в средствах массовой информации без 

указания их автора. Ответственным лицом в данном случае выступает 

средство массовой информации. 

Гражданское законодательство помимо специальных устанавливает 

возможность использования для защиты чести, достоинства и деловой 

репутации и общие способы защиты нематериальных благ. Наиболее 

распространенными называются такие как самозащита.  

Лицо, в отношении которого распространены порочащие, вправе 

требовать возмещения убытков, причиненных их распространением в 

соответствии с ч. 5 ст. 152 ГК РФ.  

Возможность использовать возмещение убытков возникает у граждан и 

юридических лиц из самого факта нарушения гражданских прав. И тем 

самым возмещение убытков является универсальным способом защиты 

гражданских прав. Возмещение убытков может сочетаться и с другими 

способами защиты [6]. 

Реальный ущерб и упущенная выгода подлежат возмещению. Реальный 

ущерб, включает расходы, которые лицо реально произвело к моменту 

предъявления иска о возмещении убытков, либо будущие расходы. Убытки, 

вызванные утратой или повреждением имущества, относятся к реальному 

ущербу. 

Доходы или выгоду, которые получило бы лицо при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его права не были нарушены, представляет 

собой упущенную выгоду. 

В том случае, когда определяется размер будущих расходов, 

возмещению подлежат не любые, а необходимые или разумные расходы, 

которые понесет потерпевшее лицо в нормальные или разумные сроки. 

При предъявлении требования о возмещении расходов должна быть 

доказана причинная связь между нарушением личных прав потерпевшего и 

убытками, а также их размер. 

Также соблюдение вышеназванных условий необходимо при 

предъявлении требований о возмещении неполученных доходов. В данном 

случае лицо доказывает размер доходов, не полученных из-за ущерба, 

причиненного его чести, достоинству и деловой репутации, а также 

причинную связь между правонарушением и неполученными доходами [7]. 

При первостепенном значении, когда исчисляется размер 

неполученных доходов, преобладает определение достоверности или 

реальности тех доходов, которые потерпевшее лицо предполагало получить 
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при обычных условиях гражданского оборота. Обычными условиями оборота 

являются типичные для потерпевшего лица условия функционирования 

рынка, на которые не воздействуют непредвиденные. 

Определение размера неполученного дохода или упущенной выгоды 

определяется, если бы обязательство было исполнено, с учетом разумных 

затрат, которые должен был понести потерпевший.  

Гражданское законодательство устанавливает правило определения 

размера упущенной выгоды в случае, когда вследствие нарушения получены 

доходы. В соответствии с этим правилом лицо, вправе требовать возмещения 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем доход, полученный 

нарушителем. 

Следует руководствоваться тем, что иски о возмещении убытков 

вследствие причинения вреда чести, достоинству, деловой репутации лица на 

практике встречаются довольно редко. В данном случае следует согласиться 

с высказыванием о том, что «Действительно, как доказать, что падение 

спроса на выпускаемую продукцию связано со статьей, опубликованной в 

массовом издании, а не с общим падением спроса на данную продукцию, 

сезонным падением объема продаж, с переменой фазы Луны, наконец? [8]». 

Самозащиты чести, достоинства и деловой репутации может 

осуществляться различными способами. Умаление распространением 

порочащих сведений будет являться основанием для применения 

самозащиты[10].   

Одним из способов самозащиты является возможность дать ответ, 

комментарий в том средстве массовой информации, в котором 

распространены не соответствующие действительности, порочащие 

сведения. Редакция может отказать в опубликовании ответа, в этом случае 

потерпевший вправе требовать в судебном порядке опубликования своего 

ответа[9]. 

Если порочащие сведения содержатся в печатном издании или на 

материальном носителе информации, лицо, в отношении которого такие 

сведения распространены, может предпринять действия по изъятию из 

оборота всего тиража издания. Лицо вправе требовать от лица, 

ответственного за появление и дальнейшее распространение подобных 

сведений, возмещения всех расходов, связанных с применением данного 

способа самозащиты. 

Возможность использования и других способов самозащиты не 

исключается. 

Все большее распространение получают иски о компенсации 

морального вреда.  
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Трудовое право, как считают многие ученые, имеет нравственный 

аспект [1,с.98]  и должно отвечать, в том числе и требованиям 

6справедливости [5, с. 79]. Так,  справедливой считают  ч. 4 Трудового 

кодекса РФ (ТК РФ), регулирующую труд отдельных категорий работников, 

но некоторые основания увольнения в  ст. 81 ТК РФ с точки зрения 

справедливости оценить сложно (например, п. 7 ст. 81 ТК РФ, когда 

увольнение работника возможно не позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем, за виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок,  совершенные 

работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей) [2].  

Справедливость проявляется, прежде всего, в судебных решениях о 

восстановлении трудовых прав, то есть в справедливых судебных 

результатах. В случае подачи иска в суд каждый работник имеет право на 

справедливое судебное разбирательство[3]. Насколько справедлив был 

работодатель, увольняя работника, оценивает суд, тем самым защищая 

законные права работника. В каких случаях  суд встает на защиту работника? 

Рассматривая увольнения по инициативе работодателя, Верховный Суд 

РФ признал их наиболее сложными, поэтому подробно разъяснил правила 

применения ст. 81 ТК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации»). Прогул - отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены), как основание прекращения трудового договора применяется 

работодателями достаточно часто. Чтобы защитить права работника, 

необходимо знать судебную практику, которая не всегда единообразна. 

Увольнение за прогул может быть произведено: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

продолжительности рабочего дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 

предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до 

истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1ст. 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока 
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Работодатель вправе не принимать поддельный больничный лист к 

зачету и не оплачивать его (пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона "Об основах 

обязательного социального страхования"), а отсутствие работника на 

рабочем месте в период, указанный в фиктивном больничном листе, 

определить как прогул, что служит основанием для увольнения работника по 

пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. К такому выводу пришел Красноярский краевой 

суд в Апелляционном определении от 05.03.2012 по делу N 33-1808. 

Работник может обосновать прогул тем, что ухаживал за больным 

ребенком или больным членом семьи, который находится у него на 

иждивении. Но наличие больничного или справки от врача также 

обязательно.  

Не вызывает никаких сложностей такая уважительная причина как 

выполнение государственной обязанности, так как подтверждается 

соответствующими документами государственных  органов. 

Если по пути на работу работник попал в ДТП, то работник отсутствует 

по уважительной причине, а водитель вообще в силу закона не вправе 

покинуть место ДТП. 

Сдача крови всегда является уважительной причиной, и это разъяснил 

Верховный суд РФ. Предоставление отгула работнику после каждого дня 

сдачи крови – обязательство работодателя. Но если работник вышел на 

работу и решил взять отгулы в другое время, то предоставление таких дней 

будет уже зависеть от работодателя. Именно Липецкий областной суд указал, 

что самовольное использование дня отдыха, который не следовал 

непосредственно после сдачи крови, является дисциплинарным проступком 

(апелляционное определение от 22.01.2014 № 33-137/2014). 

Защитить работника в некоторых ситуациях оказывается сложным и 

даже невозможным.  

Если работник  не был на работе 1,5 часа до обеда и 3 часа после - его 

можно уволить за прогул. Таково мнение Ставропольского краевого суда 

(Апелляционное определение от 10.02.2015 по делу N 33-919/2015). 

Обеденный перерыв, по мнению суда, можно вычесть из времени отсутствия 

на работе. Обед не прерывает продолжительности рабочего времени. Значит, 

если сотрудник без уважительных причин не был на месте до и после 

перерыва, эти часы суммируются. Отсутствие на работе более 4 часов подряд 

- прогул.  

В 2008 году Верховным судом РФ были разрешены спорные вопросы 

по истребованию у работника объяснения по факту прогула (Определение от 

30.07.2008 № 36-В08-23): если работник сразу отказывается предоставить 

объяснение, то работодатель может в тот же день составить 

соответствующий акт и приказ о применении взыскания в виде увольнения за 

прогул. Такой же позиции придерживаются многие суды (Апелляционное 

определение Московского городского суда от 12.05.2015 по делу N 33-

14993/15, Апелляционное определение Московского городского суда от 

26.10.2015 по делу N 33-35619/15). Право работника на предоставление 

работодателю объяснения не было нарушено. 
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Тем не менее, другие суды субъектов РФ считают, что применять 

взыскание раньше двух рабочих дней с даты, когда работодатель затребовал 

эти объяснения, Апелляционные определения Кемеровского областного суда 

от 12.07.2012 по делу № 33-7060, Новгородского областного суда от 

10.10.2012 по делу № 2-755-33-1600, Астраханского областного суда от 

21.01.2015 по делу № 33-47/2015). 

Работник должен иметь время подумать и, возможно, изменить свое 

решение об отказе, которое могло быть спонтанным. Законодатель 

изначально, дополняя ст. 193 ТК РФ нормой о двух рабочих днях, заложил 

право работника на размышления. Суды и работодатель не должны лишать 

работника этого права, так как расторгнуть трудовой договор через 2 дня или 

сразу же, никакого дополнительного «бонуса» работодателю не дает. 

Работнику, даже не имеющему дисциплинарных взысканий, 

качественно и своевременно исполняющему свои трудовые обязанности, 

необходимо знать вышеизложенные подходы судебных инстанций для 

защиты своих прав  в трудовом правоотношении с работодателем. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТРАХОВОЙ ВЫГОДЫ И ПОРЯДОК ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы осуществления 

расчета страховой выгоды.  

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховые услуги, 

страховая выгода. 

 

BASIS OF INSURANCE BENEFITS AND PROCEDURE FOR ITS 

IMPLEMENTATION 

 
Abstract: the article considers the main problem of the calculation of the 

insurance benefits. 

Keywords: insurance, insurance market, insurance services, the insurance benefit. 

 

По общему правилу под выгодой принято понимать определенную 

пользу, извлекаемую кем-то из чего-то. Это своего рода доход от 

осуществляемой деятельности. Выгода может носить как материальный, так 

и нематериальный характер. 

Вступая в любые гражданские правоотношения стороны стремятся 

получить для себя какую - либо выгоду. В цивилистике под выгодой принято 

подразумевать благо, которого достигают стороны, вступая в те или иные 

гражданские отношения. 

Выгода в страховании имеет свою особую специфику. Для того, чтобы 

определить механизм реализации страховой выгоды необходимо понять 

сущность самого страхования [7].  

Большинство страховых услуг являются аллеаторными, то есть 

основанными на риске наступления или не наступления неблагоприятных 

событий. Причем риск для обеих сторон страхового отношения должен быть 

одинаковым. Страхователь, заключая договор страхования, предполагает, что 

при условии наступления какого-либо неблагоприятного события, за счет 

денежных средств он может минимизировать или полностью восполнить 

понесенные потери. Тем не менее, страхователь лишь предполагает о 

наступлении этого события и рискует, что если оно не наступит, то те 

денежные средства, которые он потратил на страховую премию к нему уже 

не вернутся. С другой стороны, страховщик, вступая в страховые отношения, 

получает сразу же страховую премию, которую может распределять на все 

свои нужды, при этом первоначально не неся никаких затрат. При этом 

страховщик рискует, что если страхуемое событие наступит, то страховая 

выплата значительно превысит страховую премию. В этом случае 

страховщик уйдет в убыток. Таким образом, при заключении страхового 

соглашения каждая из сторон стремится получить для себя определенную 

выгоду. На игре страхового спроса и предложения и строится рынок 

страховых услуг. Поэтому страховая выгода является одной из 

составляющих страхового рынка [2]. 

При выборе страховой компании страхователь нередко сталкивается с 
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проблемой, какой страховщик наиболее выгоде для данного страхователя и 

стоит ли вообще страховать.  

Ответ на данные вопросы помогают найти страховые агенты и 

страховые брокеры. Тем не менее, агент всегда действует в интересах 

определенного страховщика. Ввиду чего о мало выгодных моментах для 

страхователя может умалчивать или вводить в заблуждение. Страховой 

брокер независим и поэтому может действовать в интересах страхователя, 

подбирая наиболее выгодного страховщика для своего страхователя. Но и в 

этом случае имеется ряд недостатков. Самым существенным из которых 

является то, что услуги страхового брокера являются платными, а у 

страхователя не всегда есть в наличии свободные денежные средства, 

которые он может расходовать на страхового брокера. 

Следующей проблемой при определении страховой выгоды является 

нежелание страхователя тратить денежные средства на некоторые виды 

страхования, что также негативно сказывается на становлении и развитии 

рынка страховых услуг. К сожалению, длительное время гарантированной 

советской стабильности и полной защиты со стороны государства успели 

привить выдающемуся большинству советских граждан стойкое 

непонимание выгоды одной из базовых ценностей цивилизованного 

общества – страхования жизни, здоровья, имущества, репутации, бизнеса и 

т.д. 

Конечно же, основная причина такого малого количества  

застрахованных юридических и физических лиц  кроется в нежелании 

задумываться о неблагоприятных последствиях в будущем. Различные 

перестройки, дефициты и дефолты отбили охоту у российских граждан 

прогнозировать что-либо на далекое будущее, мы привыкли жить 

сегодняшним днем [8].  

Именно поэтому большинство страховых организаций, широко 

представленных на рынке страхового бизнеса, в отличие от множества 

других видов услуг – медицинских, туристических, косметических, 

образовательных и т.д. – вынуждены избрать стратегию активных, порой 

даже навязчивых продаж. Напрямую обращаясь к потенциальному 

страхователю с предложением о продаже страхового полиса, страховщик 

стремиться дополнительно заставить страхователя заключить другие виды 

страхования. Ввиду этого страховые агенты максимально стремятся 

сформировать потребность в покупке страховки, а также наглядно 

продемонстрировать, как наличие страховки решает проблемы 

выгодоприобретателя. 

Далее более детально рассмотреть, в чем же именно заключается 

страховая выгода для страхователя.  Вся выгода страхователя (в рисковом 

страховании) состоит в возможности получить страховую выплату при 

наступлении страхового случая. 

Тем не менее, не всегда понятно, чем отличаются страховой случай от 

страхового события. Здесь мнения экспертов расходятся. Одни ученые-

правоведы считают, что  «страховое событие» и «страховой случай» это 



4 9 1 



 492 

объект страхования, то есть что именно страхуется. Тогда как в страховой 

случай также входит конкретизация причин наступления страхового случая, 

а иногда огромное значение придается и месту, где произошел страховой 

случай. Так, например, по договору КАСКО при угоне автомобиля, 

страховщик может отказать в страховой выплате, если угон произошел со 

стоянки, а в договоре страхования было прописано, что страховой случай 

должен наступить в гараже. 

Как уже было замечено нами ранее, страховая выгода должна быть у 

обеих сторон. Поэтому далее необходимо рассмотреть особенности 

страховой выгоды страховщика. По общему правилу страховая выгода 

страховщика состоит из получения прибыли за счет страховых премий, при 

условии, что страховой случай так и не наступил. Законодатель максимально 

урегулировал механизм получения страховщиком своей страховой выгоды. 

Так, любой договор страхования является договором присоединения, в 

котором все условия прописываются непосредственно страховщиком, 

страхователь же в свою очередь может как присоединяться к ним, так и 

отказаться от его заключения, менять по своему усмотрению условия 

страхового соглашения страхователь не может. Кроме того, ответственность 

страховщика подлежит обязательному страхованию в виде заключения 

договоров перестраховании с другими страховыми компаниями. Отсюда 

следует, что любой договор страхования в первую очередь выгоден 

страховщику. Более того, при наступлении страхового случая влекущего за 

собой крупные страховые выплаты, страховщик также не особо рискует, так 

как он может выплатить лишь часть, остаток будет выплачиваться 

перестраховщиками. Ну и наконец в имущественном страховании страховая 

организация может восполнить свои потери за счет суброгации или регресса 

[3]. 

Не смотря на столь привилегированное положение, страховые 

компании также могут недополучить страховую выгоду, что, в конечном 

счете, приведет к несостоятельности страховщика.  Существенное влияние на 

страховую выгоду страховщика оказывает жесткая конкуренция среди 

страховых организаций. Ввиду этого для увеличения страховой выгоды 

страховщика, страховыми компаниями проводится огромная маркетинговая 

деятельность по изучению страхового рынка услуг, привлечению клиентов – 

потенциальных страхователей. 

В подтверждение этого говорит и судебная практика по делам об 

ограничении конкуренции на ранке оказания страховых услуг. Так, 

Антимонопольный орган, рассмотрев дело, возбужденное по признакам 

нарушения управлением части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), 

установил, что при заключении договоров аренды нежилых помещений на 

арендаторов возлагается обязанность производить за счет собственных 

средств ежегодную оценку объекта аренды, страховать арендованное 

имущество у конкретных страховщиков. 

В результате проверки договоров аренды и договоров страхования 
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уже существовавшего ранее; соответственно и риски по своему существу  

принципиально не меняются. И то, что порой выдается за новый продукт, 

является простой модернизацией уже существующего риска. 

Из-за постоянно меняющегося страхового рынка, страховщики 

вынуждены проводить постоянные маркетинговые исследования по 

реализации и внедрению новых или  уже существующих страховых услуг. 

Для того чтобы увеличить спрос на ту или иную страховую услугу и 

тем самым повысить страховую выгоду, страховщики стремятся в первую 

очередь, удовлетворить страховые интересы потенциальных страхователей. 

Данная политика реализуется страховыми компаниями с помощью высокой 

культуры страхового сервиса, четкой организации работы страховой 

организации, укрепляющей имидж страховщика.  

Культура страхового сервиса начинается с момента консультации 

представителями страховщика или страховым агентом и продолжается до 

окончания срока заключенного договора страхования. От того, как будет 

вести разговор страховой агент с потенциальным страхователем, какое 

впечатление он на него произведет, будет зависеть дальнейшее 

сотрудничество страхователя со страховщиком. Причем в уважающих себя 

страховых организациях их политика направлена не на заключение 

конкретного договора страхования, а на долгосрочные страховые отношения, 

то есть страховщики стремятся, чтобы страхователь заключил договор 

страхования с последующим продлением (пролонгацией), либо же 

параллельно заключил договоры на  иные виды страхования. Такая политика 

ориентированная на долгосрочное будущее ведет к стабильности и 

устойчивости страховой организации.  

В том случае, когда спрос на страховые услуги начинает снижаться, 

страховщик  принимает соответствующие меры, направленные на устранение 

этих причин. К таким мерам, в частности, относятся улучшение имиджа 

страховой компании, пересмотр величины страхового тарифа, повышение 

качества обслуживания и т.п [4]. 

Маркетинг страхования при оценке ситуации на рынке страховых услуг 

должен исходить из точного анализа страхового рынка: сколько страховых 

организаций действует в данном регионе, какова сфера оказываемых ими 

услуг (виды страхования), каков основной социальный слой населения, 

каково его благосостояние и т.п. При оценке страхового поля (максимальное 

количество объектов), которое может быть охвачено страхованием, службой 

маркетинга должны быть выявлены демографические, социальные, 

экономические, психологические и другие особенности региона. Составная 

часть маркетинга — проведение социологических и социально-

демографических обоснований населения (изучение страховых интересов 

физических и юридических лиц посредством опроса населения и 

организаций). 

Для увеличения страховой выгоды политика страховщика должна быть 

социально ориентирована. Социальную ориентацию необходимо  

распространять на собственно сотрудников страховщика, общие подходы к 



 495 

ведению страхового дела, взаимоотношения со страхователями и 

контрагентами. Социально активная позиция должна проявляться в 

действиях маркетологов страховой компании по отношению к маркетинговой 

среде [5].  

При правильной экономической политике и грамотных маркетинговых 

исследованиях страховые организации могут получать следующие страховые 

выгоды: 

-  укрепление  отношений с потенциальными страхователями и 

улучшение имиджа; 

 - применение в страховой деятельности различных инновационных 

подходов; 

 - оптимизация финансовых показателей; 

-  привлечение новых потенциальных партнеров (страховые пулы); 

 - выход на новые страховые рынки. 

В результате грамотной социально ориентированные политики 

страховщиков, они могут охватить практически все составляющие 

страхового рынка. Любое социальное вложение всегда имеет свое денежное 

выражение, и страховые организации, соответственно, дают отдачу от 

каждого рубля либо применяют иные методы оценки наиболее эффективных 

вложений. 

Для увеличения конкурентоспособности страховщики используют 

различные средства и методы. Наиболее распространенным способом 

является сегментация страхового рынка, т.е. выделение группы 

страхователей, страховых услуг или страховщиков, обладающих 

определенными общими признаками. В качестве признаков используются 

характеристики потребителей, страховых товаров, мотивов приобретения, 

каналов распределения, форм продаж, конкурентов. Среди страхователей 

сегментация может проводиться по абсолютно любому основанию 

(демографическому, географическому признакам, уровню доходов и т.д.).  

В настоящее время прослеживается тенденция постепенного 

экономического роста сектора страхования. Это влечет за собой 

усовершенствование механизма функционирования рынка страховых услуг, 

что обусловлено увеличением потребностей потребителя страховых услуг и 

расширение масштаба возможностей их удовлетворения. Поведение 

страхователей на рынке, т.е. их действия и поступки, по общему правилу 

подчинены одной цели — устранить или хотя бы ослабить противоречие 

между желанием заключить договор страхования и имеющимися для этого 

возможностями. В этой связи потенциальный страхователь страховой 

организации может: принять решение о заключении договора страхования; 

заняться поиском и сбором дополнительной информации относительно 

деловой репутации страховщика; отказаться от идеи заключения договора 

страхования и не предпринимать никаких дальнейших действий. 

Позитивная информация в процессе формирования обратной связи от 

страхователя может затрагивать интересы его семьи, знакомых, сослуживцев, 

которым страхователь рекомендует поступить аналогичным образом. В 
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результате возрастает престиж данного страховщика, возникает доверие к его 

фирменному знаку, расширяется круг потенциальных страхователей. 

Поэтому необходимо помнить: главный элемент, влияющий на увеличение 

страховой выгоды страховщика – это творческие силы и идеи людей, 

отвечающих за это направление в работе страховой организации, их 

способность мыслить масштабно, постоянно совершенствовать и 

организовывать маркетинговый процесс, взаимодействовать с рекламными 

агентствами, клиентами и сотрудниками компаний. 
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HISTORICAL BACKGROUND OF THE FORMATION OF THE 

INSTITUTE OF MORAL DAMAGE 

 
 Annotation: the article discusses issues related to the basis of compensation of 

moral harm. 

Keywords: injury, compensation, law, offence, responsibility. 

 

Институт компенсации морального вреда в России уходит своими 

корнями далеко в прошлое. До наших дней дошли договоры, которые стали 

первыми письменными источниками древнерусского права, которые были 

заключены с греками князем Олегом в 911 г. и князем Игорем в 945 г. В них 

приводится ряд норм из гражданского и уголовного права, регулирующих 

наказания за уголовные преступления, связанные, в том числе, с выплатой 

материального вознаграждения. 

Немного позже, во времена правления Ярослава Мудрого появляется 

свод законов – Русская правда, которая становится первым отечественным 

кодексом, регламентирующим целый ряд статей, направленных на защиту 

жизни, здоровья, чести и имущественной сферы жизни человека. Так, 

например, при воровстве, незаконном использовании чужой вещи, 

устанавливалось особое денежное вознаграждение «за обиду». Во времена 

правления Ярослава Мудрого, борода и усы являлись символом мужского 

достоинства, считалось страшным оскорблением, если кто-то обжег бороду 

или вырвал клок. За такие нарушения наказывали сильнее, чем за 

отрубленный палец руки. Ст.2 Краткой редакции Русской правды в случае 

нанесения телесных повреждений дает потерпевшему право на выбор: 

отомстить обидчику, либо при отказе от мести получить с последнего 3 

гривны за обиду [1. с. 47]. 

Большое значение придается компенсации родственникам убитого, 

таким образом происходит постепенное вымещение кровной мести и замена 

ее денежной или имущественной компенсацией.  

Русская правда долгое время была основой отечественного 

судопроизводства, даже в XV – XVI вв. суды при решении конкретных 

вопросов прибегали к ее статьям.  

Судебники Ивана III (1447 г.) и  Ивана IV (1550 г.) уже включают в 

себя целый ряд статей о взыскании за бесчестье, т.е. о выплате в пользу 

обиженного конкретной суммы, при этом ее размер зависит от сословия, к 

которому принадлежит пострадавший.  [2. с. 520]. 

В 18-19 в.в. запрещенным методом защиты чести и достоинства 

становится дуэль, которую государство приравнивает к уголовным и даже 

политическим преступлениям. Позже, во времена правления Екатерины II 

появляется понимание того, что для того, чтобы избежать дуэли возможно 

только наказанием того. Кто ее провоцирует, подстрекая невиновного 

сражаться за свою честь и достоинство. В «Манифесте о поединках» 1787г. 
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уже предписывалось в случае «обиды тяжкой» предъявлять в суд «иск 

уголовный», в «обиде» - «иск гражданский». 

Позже возмещение морального вреда стало регулироваться Законом от 

21 марта 1851 г. Однако в нем не было точного описания норм, 

рассматривающих компенсацию морального вреда как средства защиты прав 

личности, но данный закон и не исключал такой возможности, что  вызвало 

волну противоречивых мнений на этот счет. В это время и рождается 

дискуссия о допустимости самого института морального вреда и его 

компенсации. 

Одним из противников денежной компенсации морального вреда был 

Г.Ф. Шершеневич, он утверждал: «Нужно проникнуться глубоким 

презрением к личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны 

дать удовлетворение всяким нравственным страданиям. Переложение 

морального вреда на деньги есть результат буржуазного духа, который 

оценивает все на деньги, который считает все продажным» [3. с. 683]. 

 Но прошло время и в начале 20 века разрабатывается проект 

Гражданского уложения России, который предполагает включения института 

компенсации морального вреда, но в виде исчерпывающего списка 

отдельных случаев, подлежащих компенсаций. 

Авторы Проекта Гражданского уложения России в своем труде 

используют термин «боль», который в дальнейшем преобразовался в более 

широкое понятие «физические страдания», однако, в то время под этим 

термином понимались переживания, перенесенные лицом, в результате 

телесных повреждений. В результате в Проекте Гражданского уложения 

России появляется понятие о том, что удовлетворению подлежит не только 

вред нанесенный имуществу, но и нравственный вред. Это можно расценить 

как толчок для дальнейшего формирования понятия «моральный вред». 

После революции 1917 года такое явление как компенсация 

морального вреда были чужды социалистическому сознанию. В начале 

советского времени Б. Утевский указывал, что моральный вред это и 

физическое и нравственное страдание. Такое толкование содержания 

морального вреда используется и в других трудах ученых более позднего 

советского времени.  

В дореволюционный период российские цивилисты имели весьма 

негативный взгляд на материальное возмещение морального вреда, они 

считали, что деньги не могут возместить нравственных страданий, которые 

нельзя подвергнуть оценке в денежном эквиваленте. 

В юридическом словаре 1953 г. говорится о том, что «денежное 

возмещение неимущественного или так называемого морального вреда, как 

унижающее достоинство советского человека, согласно действующей 

законодательству, не может иметь места» [4. с. 24]. В советском праве 

имущественная защита имела места только в том случае, если посягательство 

влекло за собой имущественный вред. 

В 1960-х годах обсуждения на тему принципа компенсации морального 
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остается не на стороне потерпевшего.  

К сожалению, государство относится к моральному вреду как к 

позерству, нежели как к реальной защите гражданских прав. На мой взгляд, 

судебное рассмотрение зачастую остается одной ногой в советском прошлом 

и живет устаревшими стереотипами, тем самым не отвечая требованиям и 

изменениям, произошедшим в обществе (повышение образованности, рост 

благосостояния, изменение взглядов). 

Вместе с этим можно сделать вывод, что Россия нуждается в создании 

основательного института морального вреда, чтобы в полной мере 

обеспечить защиту духовных и моральных ценностей человека, благодаря 

чему сможет укрепится взаимоуважение и культура в нашей стране. 
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Страхование – один из самых уникальных и противоречивых видов 

общественных отношений. Роль и функциональное предназначение 

страховой деятельности столь велико, что до сих пор не удается охватить 

весь масштаб распространения страхования в формировании полноценного 

правового государства и общества.  

Такое влияние страховых отношений отражается и на многообразном 

субъектном составе страховой деятельности. Одними из самых 

специфических участников страхования являются страховые посредники. До 

сих пор в российском законодательстве отсутствуют такие понятия как 

«страховое посредничество» или «страховой посредник». Нет так же и 

четкой единой классификации страховых посредников. Единственным актом, 

где содержится небольшое упоминание о страховых посредниках является 

Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 9 

декабря 2002 года «О посредничестве» [1]. В рамках указанной директивы 

под страховым посредничеством следует понимать деятельность по 

представлению, предложению или выполнению другой работы, по 

подготовке или заключению страховых договоров или оказание помощи в 

заключении подобных соглашений, а также оказание услуг по управлению и 

дальнейшему исполнению договоров страхования. 

Тем не менее, указанное определение не отражает сущности и 

предназначения страховых посредников. Наиболее полно и всесторонне 

звучит определение данное Е.А. Овчинниковой, которая под страховым 

посредником подразумевает лицо, действующее от имени, за счет и в 

интересах  одной из сторон страховых отношений (страховщика или 

страхователя), полностью отвечающее за свои действия и гарантирующее 

качественное оказание страховых услуг [8]. 

Если перечислять круг лиц, которых относят к страховым посредникам, 

то он весьма разнообразен и широк. Причем деятельность большинства 

страховых посредников столь схожа, что их функции часто накладываются 

друг на друга и возникают сложности в разграничении полномочий 

нескольких специалистов. 

В рамках данной статьи хотелось бы проанализировать роль и 

специфику лишь одного из видов страховых посредников – диспашера.  

Пожалуй, фигура «диспашера» является одной из самых загадочных и 

не понятных среди всех страховых посредников. Тем не менее данный 

участник при определенных обстоятельствах играет ключевую роль в 

осуществлении страховой деятельности. 

Впервые в России о диспашере заговорили лишь в 18 веке и то потому, 

что в это время в России набирала свои обороты страховая компания Ллойд, 
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в штате которой был предусмотрен диспашер. Изначально под диспашером 

понимали физическое лицо, наделенное знаниями и опытом в сфере 

морского права: при фрахтовании морских судов, осуществлении морских 

перевозок и т.д [2].  

Тем не менее, после прекращения деятельности на российской 

территории иностранных страховых организаций термин «диспашер» почти 

исчез из страхового обихода. В доктрине протяжении длительного времени 

указанное лицо почти не исследовалось. Так, самый большой вклад в 

изучение правового положения диспашера в России внесла Р.Т. Юлдашева в 

2009 году. Именно она в рамках терминологического обзора попыталась 

разграничить такие понятия как «аварийный комиссар», «андерайтер», 

«аджастер», «диспашер» и «сюрвейер» и пришла к выводу, что все это 

разновидности страхового эксперта [10]. 

Не совсем согласен с данной точкой зрения О.Н. Ефимов, который 

утверждает, что диспашер это разновидность аварийного комиссара, а не 

эксперта [2]. 

Сам термин «диспашер» был заимствован нами от французского слова 

«dispacheur», что в переводе на русский означает выправить, рассчитать [3]. 

Из-за отсутствия должного закрепления в российской законодательстве 

фигуры диспашера, в теории существует множество определений понятия 

«диспашер». 

Так, по мнению Е.А. Овчинниковой, диспашером является эксперт, 

обладающий специальными знаниями в сфере морского страхования, 

который на профессиональной основе занимается деятельностью п 

установлению истинных причин аварии или иной утраты груза (каперство, 

пиратство и др.) [8]. 

Согласно словарю иностранных слов русского языка «диспашер» - это 

оценщик потерей грузов или повреждений корабля во время плавания. 

И.Г. Горлова под диспашером подразумевает специалиста в области 

международного морского права, составляющего диспашу [9]. 

Несмотря на столь обширное многообразие понимания сущности 

диспашера, все же можно выявить общие особенности характерные для 

правового статуса диспашера. 

Итак, диспашер обладает следующими признаками: 

- во-первых, это специалист в области морского права; 

- во-вторых, его непосредственная деятельность связана с составлением 

диспаши, т.е. расчета убытков от потери груза или повреждения корабля в 

плавании; 

- в-третьих, деятельность его направлена на оказание посреднических 

услуг в морском страховании; 

- в-четвертых, диспашер является разновидностью страхового эксперта; 

- в-пятых, диспашер является независимым участником страховых 

отношений и может действовать как со стороны страховщика, так и со 

стороны страхователя или выгодоприобретателя; 

- в-шестых, диспашер свою деятельность осуществляет всегда на 



 503 

возмездной основе. 

Исходя из вышеперечисленных признаков можно сделать вывод, что 

диспашер является самостоятельным лицом, оказывающим посреднические 

услуги в сфере страхования и систематически получающий вознаграждение. 

По российскому законодательству систематически получать прибыль могут 

только субъекты предпринимательской деятельности, к которым в частности 

относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица. В 

большинстве развитых стран диспашерами являются коммерческие 

организации.  

В России диспашерами могут быть как коммерческие корпоративные 

организации, так и индивидуальные предприниматели. Одной из проблем 

российских диспашеров является отсутствие единой законодательной базы, 

всесторонне регулирующей бы деятельность диспашеров.  

К основным нормативным правовым актам, упоминающем о 

диспашере, можно отнести:  Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации [4], Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации [5]. Некоторые положения о диспашере содержатся в 

ИНКОТЕРМС 2010 и Директиве от 9 декабря 2002 года [1]. 

 Тем не менее, для российского страхования основными нормативными 

актами, регулирующими страховую деятельность, являются Гражданский 

кодекс Российской Федерации и Закон РФ «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации», но в данных актах нет ни единого упоминания о 

диспашере, что является существенным упущением законодателя. 

Анализируя те немногие законодательные акты, которые были 

отмечены ранее можно сказать, что основное предназначение диспашера – 

это составление диспаши.  

Исходя из этого можно выделить следующие обязанности диспашера: 

1. Установить истинные причины общей аварии морского или 

водного судна; 

2. Производить полный расчет размера всех понесенных убытков; 

3. Определить реальную стоимость всех пострадавших в аварии 

объектов; 

4. Распределять все убытки между участниками морских 

отношений; 

5.  Составление акта, об общей аварии речных и морских судов – 

диспаши. 

Диспашер оценивает только общие морские аварии. В морском праве 

все аварийные ситуации принято разделять на общие аварии и частные 

аварии. Под общей аварией принято понимать все убытки, произошедшие 

вследствие умышленных или неумышленных в пределах разумного действий 

команды судна в целях сохранения судна или спасения команды. Общим в 

данной аварии является то, что убытки распределяются одновременно между 

всеми участниками предприятия: владельцем судна, перевозчиком, 

собственником груза. При частной же аварии все убытки ложатся на 

конкретное лицо, чаще всего на владельца судна или владельца груза. В 
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РФ). 

За составление диспаши диспашер взимает сбор, который обязательно 

включается в саму диспашу и распределяется между всеми участниками. 

Ввиду всего вышесказанного роль диспашера в морском страховании 

весьма велика, так как именно данное лицо устанавливает все убытки от 

общей аварии и распределяет их между всеми участниками.  

Одной из проблем правового положения диспаши является то, что он 

может осуществлять свои функции только в морском страховании. Тогда как 

в иных видах страховых отношений его знания были бы неоценимы. По 

мнению О.Н. Ефимова, функции диспашера вполне можно распространить и 

на иные виды перевозок: наземные, воздушные, космические [2]. Тем не 

менее, с данной точкой зрения пока еще трудно согласиться, на сегодняшний 

день современное российское страхование не способно привлекать 

диспашера в иных видах страховой деятельности, потому что правовой 

статус диспашера на законодательном уровне урегулирован недостаточно. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо заметить, что 

диспашер является особой разновидностью посредников в морском 

страховании и его основная роль складывается в составлении диспаши, т.е. 

расчете всех убытков от общей морской аварии и распределении данного 

ущерба между всеми участниками морских отношений. Поэтому необходимо 

расширить его полномочия на иные виды страховой деятельности, а также 

издать нормативный акт, регулирующий его деятельность в Российской 

Федерации. 
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