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CONSUMER PROTECTION CASES 
 

                                                                      

 

Аннотация. Авторами проведен анализ судебной 

практики дел о защите прав потребителей в целях 

выявления новых подходов рассмотрения судами 

указанной категории дел. На основании полученных 

в результате анализа данных, в статье рассматрива-

ются наиболее актуальные вопросы, возникающие 

при рассмотрении судами споров о защите прав по-

требителей. В завершение публикации делается вы-

вод о том, что судебная практика по делам о защите 

прав потребителей продолжает формироваться; ис-

ходя из запросов повседневности, суды адекватно и 

достаточно оперативно реагируют на вновь возни-

кающие правоотношения и проблемы, связанные с 

ними. 
 

Ключевые слова: защита прав потребителей, поку-

патель, потребитель, Закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей». 

 

   

Annotation. The authors analyze the judicial practice of 

consumer protection cases in order to identify new ap-

proaches of courts in this category of cases. Based on 

the data obtained as a result of the analysis, the article 

discusses the most pressing issues that arise when 

courts consider disputes on consumer protection. At 

the end of the publication, the authors conclude that 

the judicial practice in cases of consumer protection 

continues to be formed on the basis of the demands of 

everyday life, the courts adequately and quickly re-

spond to newly emerging legal relations and problems 

associated with them. 
 

 

 

Keywords: consumer rights protection, buyer, con-

sumer, the Law of the Russian Federation «On Con-

sumer Rights Protection». 

 

                                                                       

 
ема защиты прав потребителей не теряет 
своей актуальности, что подтверждается 

принятием Правительством Российской Федера-
ции Распоряжения от 28 августа 2017 года                             
№ 1837-р, которым утверждена Стратегия госу-
дарственной политики Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей на период до 
2030 года, а также - Обзорами судебной практики 
по данной категории дел, утверждаемыми Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации. 

Дела указанной категории споров можно условно 
разделить на множество подкатегорий, исходя из 
конкретных сфер правового регулирования по-
мимо самого Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», поэтому какого-то 
единого подхода к рассмотрению дел данной ка-
тегории судами не имеется. В этой связи, нам 
представляется необходимым и возможным про-
вести анализ судебной практики в целях выявле-
ния новых подходов в рассмотрении судами 

Т 
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указанной категории споров, остановившись на 
отдельных вопросах. 

Преамбулой Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» установлено, что по-
требителем является гражданин, имеющий наме-
рение заказать или приобрести либо заказываю-
щий, приобретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности. 

Определяя статус истца в качестве потребителя, 
по смыслу Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей», необходимо исходить 
не только из правового статуса истца (физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо), но также из характеристик то-
варов и услуг, их назначения, учитывая, что неко-
торые из них, в принципе, не могут быть исполь-
зованы для личных и (или) семейных нужд. При-
мером может быть спор c управляющей организа-
ции по факту затопления нежилого помещения, 
являющегося магазином, которое не может быть 
использовано для иных нужд, за исключением из-
влечения прибыли, в связи с чем, положения За-
кона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» к спорным правоотношениям приме-
нены быть не могут, не смотря на то, что с точки 
зрения положений Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, истец является потребителем услуг, 
предоставляемых управляющей организацией. 

Определяя правоотношения сторон по делу, 
необходимо учитывать, что не только фактиче-
ский покупатель товара может предъявлять пре-
тензии продавцу и выступать истцом по делу. 
Подходя к определению потребителя, Верховный 
Суд Российской Федерации относит к нему не 
только лицо, указанное в преамбуле Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребите-
лей», но и гражданина, который использует при-
обретенные (заказанные) вследствие таких отно-
шений товары (работы, услуги) на законном осно-
вании (наследник, а также, лицо, которому вещь 
была отчуждена впоследствии, и т.п.) (Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотре-
нии судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» исходя из преамбулы Закона 
РФ «О защите прав потребителей»). 

Внимание судов высших инстанций при рассмот-
рении дел указанной категории также обраща-
ется на неправомерное снижение судами ниже-
стоящих инстанций неустоек и штрафных санк-
ций, указывая на немотивированность, бездока-
зательность и чрезмерность снижения данных 
санкций. 

В данном случае, решение суда будет соответ-
ствовать требованиям законности и обоснованно-
сти при приведении четких и конкретных мотивов 
снижения неустойки и штрафных санкций, а также 
наличии в деле доказательств, подтверждающих 
необходимость применения положений статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Недопустимо ограничиваться только приве-
дением общих положений и подходов к снижению 
штрафных санкций. 

Актуальным является вопрос о порядке исчисле-
ния неустойки, предусмотренной п. 5 ст. 28 За-
кона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей», при рассмотрении споров с управ-
ляющими компаниями о взыскании ущерба, при-
чиненного заливом жилого помещения, потреби-
телю. В одних случаях, суды при расчете не-
устойки исходят из размера причиненного 
ущерба жилому помещению, а в других – из раз-
мера ежемесячной платы за содержание и теку-
щий ремонт имущества в многоквартирном доме. 

Наиболее соответствующим действующему зако-
нодательству является второй вариант. По-
скольку на основании положений абз. 8 п. 1 ст. 29, 
п. 1 и 3 ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» в их вза-
имосвязи со статьями 154 и 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, неустойку необхо-
димо рассчитывать, исходя из размера ежеме-
сячной платы за содержание и текущий ремонт 
имущества в многоквартирном доме. Этот вывод 
объясняется тем, что стоимость ремонта квар-
тиры, которая заявлена истцом к взысканию, яв-
ляется следствием причинения вреда, в резуль-
тате ненадлежащего оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, однако ценой работы, оплаченной за 
данную услугу управляющей компании, не явля-
ется.  

В судебной практике дискуссионным является во-
прос о необходимости взыскания вышеуказанной 
неустойки в принципе. У судов прослеживается 
разный подход к данному вопросу. При этом 
суды, отказывая во взыскании неустойки, в том 
числе, в размере ежемесячной платы за содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, толкуя положения ст. 31 За-
кона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» ссылаются на следующие основа-
ния: 

–  правоотношения между сторонами возникли 
из причинения вреда, связанного с ненадлежа-
щим содержанием общего имущества;  

–  обязанность по возмещению ущерба к рабо-
там и услугам отнести нельзя;  

–  ответчик не причинял истцу убытки отказом от 
исполнения договора, как это предусмотрено                                     
ст. 31 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; 

–  нормы Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» не содержат правила, 
согласно которому на лицо, виновное в причине-
нии вреда в результате некачественного оказа-
ния услуги, возлагается ответственность в виде 
неустойки за просрочку возмещения ущерба. 

Вместе с тем, нам видится правильным следую-
щий подход. В том случае, если истцом 
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соблюдены условия, предусмотренные ст.ст. 28, 
29, 30, 31 Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» в части направления 
ответчику претензии, в том числе о возмещении 
убытков, то неустойка подлежит взысканию в 
пользу потребителя, учитывая, что п. 1 ст. 29 За-
кона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» прямо предусматривает право по-
требителя потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с недостат-
ками выполненной работы (оказанной услуги). 

Относительно новыми в судебной практике явля-
ются споры о расторжении опционных договоров, 
заключенных с потребителями, о взыскании де-
нежных средств, уплаченных в рамках данных до-
говоров. Суть данных споров заключается в том, 
что потребить заключает с юридическим лицом, 
как правило, одновременно с приобретением ав-
томобиля в автосалоне, договор, по которому по-
требителю предоставляется право получения 
неких услуг в определенных договором случаях, 
как считают потребители, малореализуемых в по-
вседневной жизни, оплачивая при этом юридиче-
скому лицу денежную сумму, а после прочтения 
условий договора и осознания малонужности 
услуг, потребитель решает расторгнуть данный 
договор с возвратом денежных средств. Истцы 
ссылаются на положения п. 1 ст. 782 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ст. 32 За-
кона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей», предусматривающие право на от-
каз от исполнения договора с выплатой фактиче-
ски понесенных расходов, которых, как полагают 
потребители, не имеется, а также, положения ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей», ко-
торой установлена недопустимость условий дого-
вора, ущемляющих права потребителя.  

В свою очередь, позиция ответчиков (автосало-
нов), как правило, строится на невозвратности 
платежей по опционному договору со ссылкой на 
положения Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 

При рассмотрении данной категории дел судами 
имеется также два подхода к разрешению спора. 
В одних случаях, суды, проанализировав условия 
заключенных договоров, отграничив опционные 
договора от договоров предоставления услуг, 
приходят к выводу об удовлетворении исковых 
требований потребителей. 

Иной подход применяется в том случае, когда за-
ключение потребителем договоров с партнерами 
продавца обуславливалось предоставлением 
скидки на автомобиль, и данные условия явля-
лись частью договора купли-продажи. При этом 
договором предусматривалось, что послед-
ствием неисполнения данных условий является 
продажа автомобиля без скидки. В данном слу-
чае, суды констатировали, что все существенные 
условия договора были согласованы сторонами, 
доказательств заключения истцом договора под 
принуждением, под влиянием заблуждения и об-
мана, под психологическим давлением, не име-
лось; заключая указанный договор, истец не был 
ограничен в своем волеизъявлении и вправе был 
приобрести автомобиль без получения скидки. 

Таким образом, судебная практика по делам о за-
щите прав потребителей продолжает формиро-
ваться исходя из запросов повседневности, суды 
адекватно и достаточно оперативно реагируют на 
вновь возникающие правоотношения и про-
блемы, связанные с ними. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоре-

тико-методологические и практико-ориентирован-

ные аспекты современного информационного об-

щества. В статье предложен анализ наиболее слож-

ных аспектов изучаемого явления. Цифровизация, 

как основа современной России, активно использу-

ется как для улучшения информационного про-

странства страны, так и для преобразования соци-

альных институтов социума. Право, как объект регу-

лирования информационных отношений, основыва-

ется на таких технологиях как большие данные, об-

лачные вычисления и искусственный интеллект. 
 

Ключевые слова: информационная безопасность, 

государственная тайна, правовое регулирование, 

информация, киберпреступления. 

 

   

Annotation. This article examines the theoretical, 

methodological and practice-oriented aspects of the 

modern information society. The article offers an anal-

ysis of the most complex aspects of the phenomenon 

under study. Digitalization, as the basis of modern Rus-

sia, is actively used both to improve the country's infor-

mation space and to transform social institutions of so-

ciety. Law, as an object of regulation of information re-

lations, is based on technologies such as big data, cloud 

computing and artificial intelligence. 
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то такое правовое регулирование? С.Н. Бра-
тусь считает, что правовое регулирование 

предназначено для установления специальных 
рамок поведения человека. Другой отечествен-
ный ученый (В.М. Горнешев) делает акцент на 
том, что правовое регулирование – это способ 
подчинения граждан воле государства. С.С. Алек-
сеев выделяет в качестве важной составляющей 
правового регулирования фактическое исполне-
ние законов гражданами государства [1, с. 34] . 

Выше обозначенные трактовки понятия «право-
вое регулирование» различными учеными доста-
точно его раскрывают. Однако, в целом, правовое 
регулирование направлено на то, чтобы права 

(такие как право на жизнь, право на свободу и 
неприкосновенность) и обязанности людей со-
блюдались, чтобы все сферы жизнедеятельности 
развивались и находились в безопасности [5]. 

Способы правового регулирования – это пути, ко-
торыми можно воздействовать на общественные 
отношения нормами права. Выделяют такие спо-
собы как дозволение. Это возможность человека 
пользоваться своим правом или не пользоваться 
вообще, все зависит от его интересов. К примеру, 
право выбирать или быть избранным. Суще-
ствует такой способ как «позитивное обязыва-
ние». Это обязанность гражданина, от которой он 
не может отказаться (отказ от обязанности только 

Ч 
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в исключительных случаях). В качестве примера 
можно привести несение воинской службы мужчи-
нам старше 18 лет. Последний выделенный спо-
соб – это запрет. Это обязанность человека, в 
случае невыполнения которой гражданин полу-
чает различного рода наказание. Запрет отлича-
ется от позитивного обязывания степенью нака-
зания и сложностью освобождения от обязанно-
сти. Например, от военной службы можно «отко-
сить» по состоянию здоровья, а с преступлением 
«откосить» не получится [2, с. 21–35] . 

Правовое регулирование применяет различные 
меры пресечения, такие как штраф, обязатель-
ные работы или лишение свободы. Все это со-
здано с целью обезопасить граждан и их обще-
ственные отношения. Например, правовое регу-
лирование в сфере охраны окружающей среды в 
Швейцарии очень серьезное, однако, показывает 
очень хорошие результаты. Если человек выки-
нет какой-то стакан или пакет не в мусорный бак, 
гражданин должен заплатить огромный штраф, 
сравнимый с его заработной платой. Также пре-
секаются выбросы различных газов и отходов 
фабриками. Возможно, именно поэтому Швейца-
рия – одна из самых чистейших стран мира. Об-
ратный пример, правовое регулирование в сфере 
охраны окружающей среды в Бангладеше сла-
бое, большое количество текстильных фабрик, 
вызывающих выброс парниковых газов, делает 
страну одной из самых загрязненных в мире. 

Что же такое объект правового регулирования? 
Это общественные отношения, поведение и дея-
тельность субъектов в рамках какого-либо права. 
Например: объект правового регулирования ин-
формационного права – это совокупность обще-
ственных отношений, связанные с созданием, 
хранением и использованием информации через 
устройства связи и его каналы с обеспечением 
государственного управления, которое должно 
регулировать данные отношения. 

Возникает логичный вопрос - что такое информа-
ция? Информация – это сведения, воспринимае-
мые человеком и устройством, как отражение 
фактов материального и духовного мира в про-
цессе коммуникации. Иными словами, информа-
ция – это сведения об окружающем мире, кото-
рые воспринимает человек и техническая си-
стема. Человек получает информацию при по-
мощи органов зрения, слуха и чувств. В настоя-
щее время человечество познает и обменивается 
информацией через специальные устройства 
связи. Обмениваться информацией можно двумя 
распространенными способами: через провода и 
электро-магнитные каналы. От потери информа-
ции, от того кто может воспользоваться вашей 
важной информацией и в каких целях, зависит 
ваша личная безопасность. Допустим, если зло-
умышленник узнал персональные данные граж-
данина для входа в онлайн-банк, то он может 
снять все деньги и от этого пострадает финансо-
вое положение конкретного человека. Много лю-
дей страдают от деананонимизации, кражи денег 
и важных данных, связанных с крупными проек-
тами и разработками. Предотвращением таких 
печальных исходов занимается информационная 
безопасность. Постоянно разрабатывая новые 

технологии и системы защиты данных, злоумыш-
ленникам становиться все сложнее украсть вашу 
цифровую личность. 

Отсюда вытекают основные задачи информаци-
онной безопасности современного социума [3]:  

–  постоянный контроль за данными в режиме 
24/7; 

–  защита данных, которые передаются по раз-
личным каналам связи; 

–  разграничение доступа к различным видам 
документов; 

–  создание резервных копий в случае неосто-
рожного использования и послеаварийное вос-
становление информационных систем.  

В современном цифровом обществе (в связи с 
развитием технологий) все более актуальным 
становится профессии в сфере информационной 
безопасности. К плюсам данных направлений 
специальности можно отнести: 

–  востребованность на рынке труда; 

–  возможность посещать различные конферен-
ции и развивать свои профессиональные навыки 
и умения; 

–  высокая оплата труда.  

В тоже время, необходимо отметит минусы:  

–  высокая ответственность за большое количе-
ство информации (в том числе закрытой) компа-
нии;  

–  частые конференции, которые выдержит не 
каждый человек. 

Важную роль информационная безопасность иг-
рает в компаниях, особенно крупных, так как они 
обладают огромными базами данных, в которых 
есть сведения относительно их клиентов. И в слу-
чае кражи базы огромный ущерб будет нанесен 
как компании, так и клиентам. Также информаци-
онная безопасность важна в деятельности госу-
дарства, хранении государственной тайны, а 
именно в военной области, внешнеполитической 
и экономической. Утечка таких данных может 
нанести ущерб безопасности целой страны. В ис-
тории были случаи, когда хакеры похищали дан-
ные государственной важности [4].  

Эдварг Сноуден родился в США 21 июня 1983 
года. Это бывший сотрудник Центрального разве-
дывательного управления США. В 2013 году он 
передал журналистам информацию Агенства 
Национальной Безопасности, которую он взло-
мал. Он похитил практически 2 миллиона секрет-
ных файлов государственной важности с дан-
ными об американских военных операциях, а 
также информацию о том, что спецслужбы прово-
дят тотальную слежку за гражданами через ин-
формационные сети и системы связи. Сейчас 
Сноуден живет в России, где получил временное 
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убежище, а после разглашения государственной 
тайны в Америке были большие споры о том, что 
нельзя массово наблюдать за людьми [6]. 

Алан Тюринг родился 23 июня 1912. Это польский 
математик, который спас миллионы жизней лю-
дей во время Второй мировой войны своим взло-
мом фашистского шифратора «Энигма». По сути, 
своим взломом этой машины он нарушил госу-
дарственную тайну фашистской Германии, но эта 
операция производилась в целях мировой без-
опасности. Для того чтоб разгадать Энигму, 
Тьюринг создал абстрактную вычислительную 
машину, получившую в дальнейшем название 
«Машина Тьюринга». Умер Алан Тьюринг 07 июня 
1954 года в возрасте 41 года. 

Информационную безопасность как объект пра-
вового регулирования можно рассмотреть с не-
скольких сторон. Во-первых, специальные компь-
ютерные системы и программы способны контро-
лировать защиту данных все время без остановки 
в отличие от таких структур как Министерство 
Внутренних Дел. К примеру, человека в ночное 
время суток решил обокрасть вор, а рядом не ока-
жется «стражей порядка», то велика вероятность 
остаться без финансов и не опознать вора. Спе-
циальные программные обеспечения же рабо-
тают постоянно и в случае распознания угрозы, 
высылают предупреждение, проверку личности. 
Если злоумышленник не профессионал, то он не 
сможет совершить преступление, а человек со-
хранит свое финансовое положение. 

Информационная безопасность развивается 
очень быстро, поэтому сейчас совершать пре-
ступления и «киберпреступления» все сложнее и 
сложнее. Технологии дошли до того, что по но-
меру телефона можно узнать о человеке все. 
Программное обеспечение облегчает работу гос-
ударственных структур. Например, предполагае-
мый преступник несколько раз поговорил с жерт-
вой по анонимному телефону. Полицейский смот-
рит, какие ещё телефоны были подключены к той 
же соте в то время, когда совершались звонки. 
Чем больше было звонков, тем меньше остаётся 
телефонов, и один из них наверняка принадлежит 
злоумышленнику. Разговаривать по двум теле-
фонам преступник не мог, поэтому отсекаются 
устройства, которые устанавливали связь одно-
временно с его телефоном. Также может сло-
житься такая ситуация, что во время использова-
ния анонимного телефона преступник отключает 
свой настоящий телефон для того, чтобы, как он 
думает, избежать слежки. Полиции в этом случае 
ещё проще. Нужно лишь найти, кто отключился (а 
телефон передаёт оператору сигнал об отключе-
нии) незадолго до появления в сети анонимного 
телефона. Таких устройств в соте будут единицы 
или всего один. И крайняя ситуация, показываю-
щая возможности информационной безопасно-
сти. Преступник оставляет настоящий телефон 
дома, а с анонимным телефоном едет в другой 
район города, чтобы подключиться к другой соте. 
Теперь настоящий аппарат выдают сразу три 
фактора. Полиция отрабатывает ту же схему, что 
и в первой ситуации. Кроме того, следователи 
смотрят, на каких телефонах были пропущенные 

звонки во время работы анонимного телефона. В 
следующий раз, когда этот телефон появится в 
сети, полицейские сделают «прозвон» на выяв-
ленные номера, и добавят в подозреваемые вла-
дельцев номеров, с которых никто не ответил. 
Скорее всего, преступник, выезжая позвонить, 
оставлял телефон в одном и том же месте, и это 
тоже можно использовать – достаточно посмот-
реть, какие телефоны во время звонков с аноним-
ного аппарата не меняли местоположение. Ис-
ходя из примеров очевидно, что информационная 
безопасность достаточно эффективна в том 
числе в направлении борьбы с преступностью. 

Минусы информационной безопасности совре-
менного социума в том, что это отличный способ 
управлять и контролировать людей, ущемляя их 
права на свободу мысли, конфиденциальность. В 
руках стран диктаторов информационная без-
опасность превращается именно в это. К примеру 
в Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике (КНДР) каждый компьютер обязан быть за-
регистрирован в специальной системе. Каждый 
компьютер контролируется системами «Управле-
ние 27» и «Постоянная группа 109». Последняя 
система создана специально за контролем рас-
пространения иностранных материалов. КНДР - 
это одна из немногих стран, которая не подклю-
чена к сети Интернет. Здесь существует единая 
сеть на всю страну. Известен случай, когда Жи-
теля Северной Кореи Хамген-Пукто приговорили 
к смертной казни за то, что он привез на родину 
копию многосерийного фильма «Игра в каль-
мара». Ему удалось пронести фильм через USB – 
накопитель. Хамген-Пукто продал «флешку» 
старшеклассникам, а тот позвал своих приятелей, 
чтобы вместе посмотреть популярную новинку. 
Компанию удалось вычислить благодаря навод-
чику. Купивший фильм школьник приговорен к по-
жизненному заключению, его друзья приговорены 
к пяти годам каторжных работ, а учителей и адми-
нистрацию школы сослали в сельские регионы 
страны и угольные шахты. С одной стороны ин-
формационная безопасность сработала отлично 
и спокойно вычислила обладателей материала. 
Но с другой стороны, за просмотр многосерий-
ного сериала правительство жестко решило нака-
зать граждан страны. В данном случае, информа-
ционная безопасность как объект правового регу-
лирования – это тотальный контроль за людьми и 
жесткие меры пресечения. Такое положение ли-
шает людей свободы и вводит в заблуждения, 
наводя вопрос: «А кого они пытаются обезопа-
сить?». 

Подводя итог выше обозначенному, можно сде-
лать вывод о том, что информационная безопас-
ность как объект правового регулирования пока-
зывает свою эффективность и с каждым годом 
только набирает обороты, так как общество все 
больше и больше «оцифровывается». Стано-
вится удобнее работать, общаться со знакомыми 
и коллегами, обмениваться информацией благо-
даря мессенджерам и социальным сетям. Люди 
уже не переживают, что их денежные средства 
украдут, так как системы безопасности практиче-
ски невозможно обойти злоумышленникам. Во- 
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многих странах соблюдение прав на свободу че-
ловека, его мысли, конфиденциальности 

соблюдаются, что показывает уровень страны и 
построение гуманного общества.  
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Аннотация. Негосударственный сектор образования 

в своем становлении определялся комплексом по-

литических, социокультурных и экономических фак-

торов. Стабильная экономика, влекущая за собой 

рост спроса на образование, низкая рождаемость и 

старение – это то, что характеризует экономически 

развитые страны. Россия, идущая по своему пути 

развития, столкнувшись в годы реформ социаль-

ными проблемами: падением рождаемости, высо-

кой смертностью, безработицей, оказалась в ситуа-

ции искусственного стимулирования экстенсивного 

роста образования. В статье приводится статистика в 

сфере образования за последние года и анализиру-

ется состояние рынка образовательных услуг в 

настоящее время. 
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Annotation. The non-state sector of education in its de-

velopment was determined by a complex of political, 

socio-cultural and economic factors. A stable economy, 

which entails an increase in demand for education, low 

birth rates and aging, is what characterizes economi-

cally developed countries. Russia, following its own path 

of development, faced with social problems during the 

years of reforms: a drop in the birth rate, high mortality, 

unemployment, found itself in a situation of artificially 

stimulating the extensive growth of education. The arti-

cle provides statistics in the field of education in recent 

years and analyzes the current state of the educational 
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ажнейшим принципом государственной по-
литики является интеграция российского об-

разования в мировую систему высшего образова-
ния с сохранением ее достижений и традиций. В 
России появился рынок образовательных услуг. 
Состояние системы профессионального образо-
вания на сегодняшний день определяются двумя 
составляющими этого рынка – государственными 
и негосударственными образовательными учре-
ждениями. 

Становление негосударственного сектора обра-
зования произошло после смены общественно-
политической системы и сопровождалось комплек-
сом социально-экономических, социокультурных, 

политических мер, с переходом всех сфер жизни 
на рыночные отношения. 

Негосударственные образовательные учрежде-
ния появились планомерно и обоснованно. В Рос-
сии 1990-х гг. Они были представлены частными 
предприятиями, товариществами и акционер-
ными обществами закрытого и открытого типа. В 
1992 г. после принятия закона РФ «Об образова-
нии» негосударственный сектор образования ле-
гально стал быстро развиваться, так как преду-
сматривал создание и равноправное функциони-
рование различных организационно-правовых 
форм.  

В 
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Ситуация, сложившаяся на рынке образователь-
ных услуг, транслирует невозможность реализо-
вать социальные ресурсы. Существенным анти-
стимулом у молодежи к получению высшего об-
разования в то время становится сложившаяся 
социально-экономическая ситуация, блокировав-
шая созданные адаптационные модели.  

Ситуация меняется в середины 1990-х. Смена 
приоритетов работодателей происходит на рынке 
труда. Теперь необходимым условием получения 
хорошо престижных и хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест становится качественное высшее об-
разование. Это приводит к росту спроса и количе-
ственному изменению образовательных учре-
ждений в сфере высшего образования. Прямая 
зависимость между числом высших учебных за-
ведений и возрастающим спросом, увеличивает 
спектр специальностей, по которым идет обуче-
ние, и как следствие растет число потребителей 
образовательных услуг. «Образовательный 
бум», таким словосочетанием можно охарактери-
зовать сложившуюся ситуацию в сфере высшего 
образования. Коммерциализация образования 

приводит к стремительному развитию платного 
высшего образования и росту числа негосудар-
ственных вузов [2]. 

Ситуация на рынке образовательных услуг в не-
государственном секторе диаметрально поменя-
лась за два десятилетия. С 1991 г. по 1995 г. проис-
ходил рост числа негосударственных вузов, име-
ющих лицензию; лишь в 2001/02 учебном году ко-
личество негосударственных вузов стабилизиро-
валось, приблизившись к 400 учебным заведе-
ниям. После установления ограничения приема 
студентов в государственные вузы на платных 
условиях негосударственные образовательные 
учреждения стали активно создаваться, причем, 
ведущую роль в их организации стали играть гос-
ударственные вузы.  

Так, если в 1993 году негосударственные вузы со-
ставляли лишь 7,8 % от общего числа высших 
учебных заведений в России, то в 2012/13 году их 
доля увеличилась до 41,8 %. Устойчивый рост 
числа негосударственных вузов можно просле-
дить по диаграмме 1 [1].  

 

 
 

Диаграмма 1 – Динамика изменения количества вузов до 2013 г. 

 
С начала 2012 г. можно наблюдать тенденцию к снижению количества вузов России в том числе негосудар-
ственных (диаграмму 2).  

 
 

Диаграмма 2 – Динамика изменения количества вузов 2013–2020 гг. 
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Негосударственные вузы на сегодняшний день 
находятся в критической точке, кода либо они 
усилят свое положение перейдя на уровень элит-
ных образовательных учреждений, благодаря ка-
честву предоставляемых образовательных услуг, 
хорошей материально-технической базе, высоко-
квалифицированному профессорско-преподава-
тельскому составу, квалификации руководите-
лей, либо же превратившись в вузы-однодневки 
прекратят свое существование. 

На 01 января 2020 года в Российской Федерации 
действовало 212 негосударственных образова-
тельных учреждения, имеющих лицензию на 
право ведения образовательной деятельности по 
программам высшего профессионального обра-
зования [1].  

 

По данным 2020 года прошли аттестацию и госу-
дарственную аккредитацию 201 негосударствен-
ных вузов (61,8 %) (табл. 1.1) [1]. В общем числе 
вузов России гражданского профиля доля негосу-
дарственных образовательных учреждений на 
2020 год составляет 30,2 %. Однако следует от-
метить, что, несмотря на достаточно большое ко-
личество негосударственных вузов, в них обуча-
ется всего 8,3 % от общего числа студентов. В не-
государственном секторе высшего образования 
79,3 % вузов имеют статус «институт», 7,9 % – «ака-
демия» и 4,4 % – «университет».  

Сектор негосударственного высшего образова-
ния составляет неотъемлемую часть современ-
ного рынка образовательных услуг в России, 
предлагая абитуриентам широкий выбор возмож-
ностей. Однако на данном этапе развития выс-
шей школы до конца не понятно, какое место в 
ней занимает негосударственное образование.  

Таблица 1.1 
Динамика количества аккредитованных высших учебных заведений 

 
Года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Лицензия на осуществление  
образовательной деятельности 919 864 709 527 428 384 354 330 325 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 808 761 585 329 253 207 171 177 201 

 
При рассмотрении динамики реализованного 
спроса на образовательные услуги, можно уви-
деть, что после некоторого сокращения в первые 
годы реформ, начиная с 1995 г., отмечается еже-
годный рост числа студентов, причем, с каждым 
годом увеличение спроса становится все более 

настоятельным. В результате, за десятилетний 
период с 1993 до 2012 года, численность студен-
тов увеличилось более чем в 2 раза. Налицо был 
так называемый «синдром всеобщего высшего 
образования» (табл. 1.2) [1].  

Таблица 1.2 

Динамика количества высших учебных заведений и численности студентов 
 

Учебный 
год 

Число высших учебных заведений Численность студентов (тыс. человек) 
Всего государственных  

и муниципальных 
негосудар-
ственных 

Всего государственных  
и муниципальных 

негосудар-
ственных 

1985/86 502 0 502 2966 0 2966 
1990/91  514 0 514 2825 0 2825 
1991/92 519 0 519 2763 0 2763 
1993/94 626 548 78 2613 2543 70 
1995/96 762 569 193 2791 2655 136 
2000/01 965 607 358 4741 4271 471 
2002/03 1039 655 384 5948 5229 719 
2003/04 1044 652 392 6456 5596 860 
2004/05 1071 662 409 6884 5860 1024 
2005/06 1068 655 413 7064 5985 1079 
2006/07 1090 660 430 7310 6133 1177 
2007/08 1108 658 450 7461 6208 1253 
2008/09 1134 660 474 7513 6214 1298 
2009/10 1114 662 452 7418 6135 1283 
2010/11 1115 653 462 7049 5848 1201 
2011/12 1080 634 446 6490 5454 1036 
2012/13 1046 609 437 6075 5145 930 
2013/14 969 578 391 5647 4762 885 
2014/15 950 579 371 5209 4405 804 
2015/16 896 530 366 4766 4061 705 
2016/17 818 502 316 4399 3873 526 
2017/18 766 500 266 4246 3823 423 
2018/19 741 496 245 4162 3783 379 
2019/20 724 495 229 4068 3736 332 
2020/21 705 492 213 4049 3715 334 
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Динамику изменения количества обучающихся в 
негосударственных вузах, это можно проследить 
по диаграмме 3; 4 [1]. 
Как видно, по сравнению с 1993 годом, в 2012 
году число студентов в негосударственных вузах 
выросло на 860 тыс. человек, что составляет 15,3 % 
от общего числа студентов высших учебных заве-
дений. Однако следует заметить, что, начиная с 
2008 г., в России наблюдаются проблемы с прие-
мом в негосударственные вузы. По данным Рос-
стата [1], происходит снижение количества вузов, 
в целом, и числа набираемых студентов. Это 
можно обосновать демографической катастро-
фой 1990-х годов, когда значительно упала 

рождаемость, по сравнению с «бэби-бумом» 
1980–1989 гг. И, начиная с 2004 г., Россия нахо-
дится в демографической яме, связанной с депо-
пуляцией населения России начала 1990-х гг. 
Наиболее заметным стало снижение рождаемо-
сти в период 20016–2021 гг., когда в вузы посту-
пали студенты, рожденные в 1999 г., когда наблю-
далась наименьшая рождаемость. Именно в этот 
период времени и произошло максимальное со-
кращение вузов и филиалов. Также, немаловаж-
ным фактором в процессе снижения количества 
вузов была политика правительства, направлен-
ная на укрупнение высших учебных заведений.  

 

 
 

Диаграмма 3 – Динамика численности студентов в вузах до 2013 г. 

 
 

 
 

Диаграмма 4 – Динамика численности студентов в вузах 2013–2020 гг. 

 
Данные по изменению количества принятых сту-
дентов в государственные и негосударственные 
образовательные учреждения представлены в 
таблице 1.3. В итоге проведения вертикального 
анализа по полученным результатам, можно го-
ворить о снижении доли студентов обучающихся 
в негосударственных структурах, но в силу опи-
санных ранее проблем, стоящих перед данным 
сектором образования, эта доля не так велика, 

как могла бы быть представлена. На данный мо-
мент, сектор негосударственного образования по 
количеству принятых студентов не превышает                                                       
10 %. 

На основании динамического анализа можно го-
ворить о наличии тенденции к уменьшению коли-
чества студентов, обучающихся в негосудар-
ственных образовательных учреждениях [1]. 
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Таблица 1.3 

Прием в высшие учебные заведения и выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 
  

2013/14 
в % к 
базису 

в % 
к пред 
году 

2014/15 
в % 

к базису 

в % к 
пред 
году 

2015/16 
в % к 
базису 

в % к 
пред 
году 

Принято студентов –  
всего, тыс. человек 1246484 100 % 100 % 1191720 95,61 % 95,61 % 1221791 98 % 103 % 
государственные  
и муниципальные 1066754 100 % 100 % 1020844 95,70 % 95,70 % 1049562 98 % 103 % 
негосударственные 179730 100 % 100 % 170876 95,07 % 95,07 % 172229 96 % 101 % 
процентное соотношение 
студентов гос.вузов (%) 86 %   86 %   86 %   
процентное соотношение 
студентов негос.вузов (%) 14 %   14 %   14 %   

 2016/17 
в % 
к 

базису 

в % 
к пред 
году 

2017/18 
в % 

к базису 

в % 
к пред 
году 

2018/19 
в % к 
базису 

в % 
к пред 
году 

Принято студентов –  
всего, тыс. человек 1157844 93 % 95 % 1141988 92 % 99 % 1147932 92 % 101 % 
государственные  
и муниципальные 1038247 97 % 99 % 1034267 97 % 100 % 1041578 98 % 101 % 
негосударственные 119597 67 % 69 % 107721 60 % 90 % 106354 59 % 99 % 
процентное соотношение 
студентов гос.вузов (%) 90 %   91%   91 %   
процентное соотношение 
студентов негос.вузов (%) 10 %   9%   9 %   

 2019/20 
в % к 
базису 

в % 
к пред 
году 

2020/21 
в % 

к базису 

в % 
к пред 
году 

   

Принято студентов - всего, 
тыс. человек 1129381 91 % 98 % 1093345 88 % 97 %    
государственные и муници-
пальные 1026977 96 % 99 % 983053 92 % 96 %    
негосударственные 102404 57 % 96 % 110292 61 % 108 %    
процентное соотношение 
студентов гос.вузов (%) 91 %   90 %      
процентное соотношение 
студентов негос. вузов (%) 9 %   10 %      

 
Перспективы развития образовательной системы 
нашей страны затруднены недостатком финанси-
рования, проблемой, остро стоящей на протяже-
нии всего периода реформ. В 1990-е годы осудар-
ственные расходы на образовательную сферу со-
кратились даже в большем объеме, чем на другие 
отрасли социально-культурной сферы, однако, 
начиная с 2013 г., наблюдается положительная 
тенденция в части государственных расходов, 
приходящейся на образование. 

Отмечаемый статистикой заметный рост спроса 
на высшее образование после определенного 
спада в первые годы реформ, во многом объяс-
няется не тем, что уровень и качество высшего 
образования стали больше соответствовать по-
требностям изменившегося рынка труда. Значи-
мым стимулом поступления в вузы для многих мо-
лодых людей является возможность избежать во-
енной службы. Для других ценность учебы огра-
ничивается получением диплома о высшем обра-
зовании. 

Разумеется, за десятилетие реформ рынок обра-
зования и рынок труда достигли определенного 
равновесия. Но как часто бывает, работодатель, 
в силу нехватки трудовых ресурсов, принимая на 
работу выпускника вуза, не имеющего 

необходимых навыков, переучивает его посред-
ством развивающейся системы дополнительного 
образования. Диплом, в этом случае, выполняет 
лишь «сигнальную» функцию. Полученные зна-
ния и денежные средства, вложенные в подго-
товку такого специалиста, далеко не всегда дают 
желаемую «отдачу».  

Негосударственные вузы – это то, что двигает 
прогресс, создает здоровую конкурентную среду, 
привносит инновации. Если не допускать разви-
тия сектора негосударственного образования, 
недооценивать его, решать конкурентные про-
блемы административными методами, это может 
привести к стагнации, как образования, так и эко-
номики, в целом. Необходимо допустить мысль, 
что в современном постиндустриальном обще-
стве, образование не может существовать неза-
висимо от рыночной экономики, быть оторванным 
от него. 

Таким образом, можно определить основные тен-
денции, характеризующие развитие системы выс-
шего образования в последние годы: 

–  все чаще непременным требованием рынка 
труда является наличие высшего образования; 

–  спрос и предложение на рынке образователь-
ных услуг постоянно растут; 
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–  развивается система платного высшего обра-
зования; 

–  невысокий уровень государственного финан-
сирования системы высшего образования; 

–  происходит сокращение числа вузов через 
процессы интеграции, объединения с более 
«сильными» вузами, имеющими хороший имидж, 
материально-техническую базу и качество обра-
зования. 
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онятие «конституционно-правовая ответ-
ственность» появилось впервые не в право-

вых актах, а в научных исследованиях, причем, по 
сравнению с другими видами юридической ответ-
ственности – относительно недавно. 

В конституционном праве, как и в других отраслях 
права, предусмотрена возможность применения 
санкций. Например, согласно Конституции РФ                        
(ч. 1 ст. 93), «Президент Российской Федерации 
может быть отрешен от должности Советом Фе-
дерации только на основании выдвинутого Госу-
дарственной Думой обвинения в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступле-
ния, подтвержденного заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в 

действиях Президента Российской Федерации 
признаков преступления и заключением Консти-
туционного Суда Российской Федерации о соблю-
дении установленного порядка выдвижения обви-
нения». Отрешение от должности Президента яв-
ляется конституционно-правовой санкцией со 
стороны Совета Федерации.  

Характерной чертой конституционно-правовой 
ответственности, отличающей ее от других видов 
юридической ответственности, является своеоб-
разие ее санкции – меры конституционно-право-
вой ответственности не совпадают с наказаниями 
за преступления и административные правонару-
шения [3]. 

П 
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В работе С.В. Туктамышевой указано, что суще-
ствуют различные подходы к пониманию природы 
конституционных санкций. Некоторые заключают 
в себе положения о том, что в самой отрасли кон-
ституционного права нет самостоятельных санк-
ций – в ней используются меры административ-
ного, уголовного, частного и гражданского права. 
Данной позицией не учитывается то обстоятель-
ство, что санкции других отраслей права приме-
няются не за составы конституционных правона-
рушений [4]. 

Таким образом, можно условно выделить две от-
ветственности – конституционно правовую и от-
раслевую (уголовную, административную и др.). 

В целом, стоит отметить, что конституционные 
санкции могут быть закреплены не только в Кон-
ституции Российской Федерации, но и в отдель-
ных нормативно-правовых актах. Данный факт 
обусловлен специфической особенностью кон-
ституционной нормы, закрепляющей в большей 
степени основополагающие права и обязанности 
для субъектов отношений, и редко отражающей 
запреты. В том числе охрана конституционных от-
ношений может быть реализована посредством 
санкций иных отраслей права, а нарушение кон-
ституционно-правовых норм зачастую не пред-
располагает наложение конституционно-право-
вой санкции вовсе [5]. 

Санкции за нарушение конституционных норм мо-
гут содержаться в иных отраслях права, к при-
меру, в уголовном или административном праве, 
так, ответственность за незаконное присвоение 
власти (ст. 3 ч. 4 КРФ) или разжигание различных 
форм розни (ст. 13 КРФ) содержится в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, ответственность 
политических партий за деятельность, противо-
речащую Конституции кодексе Российской Феде-
рации лежит в сфере административного права – 
это приостановление деятельности или ликвида-
ция, налагаемая в судебном порядке.  

Таким образом, в целях защиты конституционных 
норм, могут применяться другие виды юридиче-
ской ответственности: например, нарушение пра-
вил предвыборной агитации влечет администра-
тивную ответственность в виде штрафа, за фаль-
сификацию результатов выборов предусмотрена 
уголовная ответственность, за насильственный 
захват или насильственное удержание власти 
(предусмотрены меры уголовной ответственно-
сти, установленные ст. 278 УК РФ, в соответствии 
с которой, предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 12 до 20 лет). 

Следовательно, конституционная ответствен-
ность может предшествовать применению мер 
воздействия, установленных другими отраслями 
права, и может наступить за совершение уголов-
ного или административного деликта. Так, отре-
шение Президента от должности, наступает в 
связи с совершением не конституционного де-
ликта, а уголовного преступления – государствен-
ной измены или совершения иного тяжкого пре-
ступления (ст. 93 Конституции РФ) [1]. 

Таким образом, существует несколько видов кон-
ституционно-правовых санкций, к которым отно-
сятся:  

–  лишение общего или специального конститу-
ционно-правового статуса; 

–  досрочное прекращение (лишение) полномо-
чий; 

–  роспуск, расформирование, отмена регистра-
ции, ликвидация, запрещение деятельности.  

Данный список конституционно-правовых санк-
ций является далеко не полным, он постоянно об-
новляется в соответствии с нормами конституци-
онного права. 

Конституционные санкции соотносятся с санкци-
ями других отраслей права. Санкции за наруше-
ние конституционных норм могут содержаться, к 
примеру, в уголовном или административном 
праве; так, ответственность за незаконное при-
своение власти или разжигание различных форм 
розни УК РФ, ответственность политических пар-
тий за деятельность, противоречащую Конститу-
ции Российской Федерации, лежит в сфере адми-
нистративного права – это приостановление дея-
тельности или ликвидация, налагаемая в судеб-
ном порядке [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что конституционно-правовая санкция – 
это мера государственного воздействия, установ-
ленная нормами конституционного права по отно-
шению к субъекту общественных отношений, ко-
торый совершил правонарушение в области кон-
ституционно-правовых норм, закрепленное в дис-
позиции соответствующей нормы. 

Конституционным санкциям присущ ряд особен-
ностей. В частности, по основаниям своего при-
менения, по уровню и кругу субъектов обществен-
ных отношений они могут носить политический 
характер.  

Имеется широкий спектр институтов и лиц, кото-
рые уполномочены на их применение (органы гос-
ударственной и судебной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, а также 
рядовые граждане). Применение конституцион-
ных санкций не влечет за собой судимости или 
другого наказания. 

Основная задача конституционно-правовой санк-
ции заключается в необходимости предупрежде-
ния девиантного поведения субъектов, отклоняю-
щегося от закрепленной в конституционном праве 
диспозиции норм правомерной модели поведе-
ния. В случае их нарушения, санкции будут играть 
роль превентивных инструментов восстановле-
ния правопорядка конституционными мерами. 

Конституционные санкции являются формой гос-
ударственного принуждения, применяются 
только к особым субъектам, обладающих опреде-
ленной деликтоспособностью, и выражаются, в 
основном, в отрицательной оценке поведения 
субъекта и наступлении для него неблагоприят-
ных последствий.  



30 

 

В заключении данной публикации отметим, что 
конституционные санкции – это те санкции, кото-
рые непосредственно содержаться в тексте Кон-
ституции Российской Федерации, но конституци-
онная ответственность может наступить и в связи 
с нарушением правовых норм, содержащихся в 
иных законах и подзаконных актах, в частности, 

депутаты представительных органов власти мо-
гут быть лишены статуса за нарушение депутат-
ской этики или иных ограничений, возложенных 
на них законодательством; избирательная комис-
сия может быть расформирована за нарушение 
избирательных прав граждан и так далее. 
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Аннотация. Авторы рассмотрели вопросы право-

вого регулирования и судебную практику, касающу-

юся программ лояльности и бонусных баллов. Был 

выявлен двойной подход в решении споров с потре-

бителями в случае аннулирования бонусных баллов 

(миль) по программам лояльности. Выявлены про-

блемы, связанные с неприменением потребитель-

ского законодательства. В завершении публикации 

авторами были сделаны выводы, позволяющие 

предположить, что правовое регулирование дви-

жется по пути упорядочения правоотношений в дан-

ной сфере. 
 

Ключевые слова: программа лояльности, бонусные 
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Annotation. The authors discussed legal regulation and 

case law regarding loyalty programs and bonus points. 

A two-pronged approach to resolving consumer dis-

putes in the event of cancellation of loyalty bonus 

points (miles). Problems connected with non-applica-

tion of consumer legislation have been identified. The 

conclusions that suggest that the legal regulation is 

moving on the path of order of legal relations in this 

sphere have been made. 
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аждый из нас, так или иначе, сталкивался с 
бонусными программами:  

–  в одних магазинах просто выдают пластико-
вые карточки; 

–  где-то Вам предлагают присоединиться к про-
грамме на сайте организации; 

–  где-то Вы получаете бонусные баллы (мили) 
или еще каким-то замысловатым способом при-
соединяетесь к таким программам. 

Продавцам стало мало использования таких ме-
тодов, как реклама или скидки, поэтому появи-
лись новые инструменты привлечения клиентов, 
о которых сейчас и пойдет речь. Для начала, вы-
ведем дефиниции ключевых понятий статьи: что 
же такое программа лояльности и бонусные 
баллы. 

Начнем с программы лояльности: в Гражданском 
кодексе РФ упоминаний о программах лояльно-
сти нет, как правило, соглашение между клиентом 
и держателем бонусной программы заключается 
путем конклюдентных действий (например, от-
крытие специального личного кабинета, выдача 
пластиковой карты и т.п.), т.е. можно сделать вы-
вод о том, что это непоименнованная в законода-
тельстве конструкция.  

Давайте разбираться, возможны ли такие кон-
струкции в рамках гражданско-правовых отноше-
ний. Участники гражданского оборота действуют 
на основе диспозитивных норм, они свободны в 
установлении прав и обязанностей, которые не 
должны противоречить действующему законода-
тельству (п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ). По-
мимо того, если мы обратимся к п. 1 ст. 8 ГК РФ, 
то можем найти следующее положение: граждан-
ские права и обязанности возникают из основа-
ний, предусмотренных законом и иными 

К 
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правовыми актами, а также из действий граждан 
и юридических лиц, которые хотя и не предусмот-
рены законом и такими актами, но не противоре-
чащих ему. В продолжение этого положения 
необходимо процитировать ч. 2 ст. 421 ГК РФ, ко-
торая говорит о том, что стороны могут заключить 
договор, как предусмотренный, так и не преду-
смотренный законом или иными правовыми ак-
тами. Каким образом потребитель присоединя-
ется к таким программам? Обычно он принимает 
все условия, которые предлагает контрагент, при-
соединяясь к программе в целом, в гражданском 
праве такая конструкция поименована как «дого-
вор присоединения», ст. 428 ГК РФ [1, с. 15]. Что-
либо изменить потребитель в такой программе не 
может, а вот обязанность отслеживания на сайте 
актуальных изменений, которые в нее вносятся, 
как правило, в ней заложена. Если подвести итог, 
то конструкция программ лояльности допустима, 
учитывая свободу договора, которую предостав-
ляет нам гражданское законодательство. 

Что представляют из себя бонусные баллы?                           
А. Бычков определил их «как учетные (условные) 
единицы, начисляемые предпринимателем кли-
енту в рамках принятой программы лояльности за 
оплату товаров и услуг. Как правило, бонусные 
баллы деньгами не являются. По сути, они пред-
ставляют собой обычную отсроченную скидку с 
цены товаров и услуг» [2, с. 11].  

Как мы уже выяснили, специальных правил отно-
сительно использования бонусных баллов нет, 
поэтому индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, которые выступают контр-
агентами потребителя, самостоятельно разраба-
тывают порядок и условия использования бонус-
ных баллов: одни начисляют баллы по опреде-
ленным категориям товаров, например, гипер-
маркет «Лента»: Вы сами выбираете на месяц те 
категории, по которым хотите накапливать баллы 
(молочные продукты, фрукты, овощи и т.п.), дру-
гие - за приобретение отдельных видов товаров, 
например, ритейлер «М.Видео» при приобрете-
нии отдельных моделей техники сразу озвучи-
вает, сколько бонусных баллов будет начислено, 
третьи в отдельные периоды проводят акции, в 
течение которых, приобретая товар на опреде-
ленную сумму, вам начисляются бонусные 
баллы, например, торговая сеть «Спорт Мастер». 

Таким образом, установление правил действия 
бонусных программ берет на себя продавец. Но, 
как показывает судебная практика, любые откло-
нения от правил, а также ограничения или за-
преты, должны быть заранее прописаны в про-
грамме лояльности, иначе все сомнения будут 
толковаться в пользу покупателя: ретелейр не хо-
тел начислять бонусные баллы за приобретение 
товаров, мотивируя это тем, что товары приобре-
тались для предпринимательских целей, но так 
как в правилах программы такого ограничения не 
содержалось, суд удовлетворил требования 
истца о начислении баллов (Заочное решение 
Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-
Дону от 21.02.2019 по делу № 2-467/2019). Здесь 
надо учесть то, что предприниматель, при уста-
новлении программ лояльности, может преду-
смотреть любые, не противоречащие закону, 

условия, что может вылиться в возможность од-
ностороннего изменения и дополнения условий 
программы. Таким правом пользуются держатели 
бонусных программ, а потребители, как правило, 
эти условия не читают, суды же, руководствуясь 
нормой права о свободе договора, выносят реше-
ния, в которых встают на сторону предпринима-
теля, если он все условия одностороннего отказа 
сформулировал в публичной оферте (Определе-
ние Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 16.07.2020 № 88-11747/2020). 

Отдельного внимания требует вопрос о примене-
нии потребительского законодательства приме-
нительно к начислению бонусных баллов. И тут 
все оказалось неоднозначно:  

–  Первая позиция судов придерживается точки 
зрения, что бонусные баллы начисляются потре-
бителям добровольно и бесплатно, а нормы фе-
дерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О за-
щите прав потребителей») применяются только к 
возмездному приобретению товаров, работ, 
услуг. «Начисление баллов является дополни-
тельной имущественной преференцией, за полу-
чение которых потребитель никаких дополни-
тельных расходов не несет» [2, с. 14]. Например, 
Северодвинский городской суд отметил, что 
«действие программы лояльности не подпадает 
под действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», поскольку при 
реализации продуктов по данной программе про-
давец не является исполнителем каких-либо 
услуг по возмездному договору и не продает ни-
каких товаров. В рамках бонусной программы, от-
ветчик безвозмездно предоставляет гражданину 
баллы, которые тот может обменять в соответ-
ствии с условиями программы, при этом про-
грамма лояльности продавца не является неотъ-
емлемой частью договора розничной купли-про-
дажи» (Решение Северодвинского городского 
суда Архангельской области от 11.03.2014 по 
делу № 2-792/2014 (2-6494/2013), поддержал эту 
позицию и Омский областной суд в своем Апел-
ляционном определении сделал вывод о том, что 
баллы сами по себе не приобретаются, а поэтому 
под действие федерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» не по-
падают (Апелляционное определение Омского 
областного суда от 27.02.2019 по делу                                 
№ 33-1370/2019). 

–  Вторым подходом стала позиция, которая го-
ворит о том, что стоимость бонусных баллов уже 
заложена в приобретаемых товарах, работах 
услугах и от них неотделима: если бы потреби-
тель ничего не приобрел, то и никаких начисле-
ний бонусных баллов не было. Потребитель как 
бы заранее оплачивает начисление баллов. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
безвозмездность здесь отсутствует, а, следова-
тельно, возможно применение тех правовых ме-
ханизмов и гарантий, которые нам предлагает За-
кон о защите прав потребителей. Вчастности, 
есть примеры, когда суд удовлетворяет требова-
ние потребителя о взыскании морального вреда в 
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случае, когда необоснованно были списаны с бо-
нусного счета баллы (Определение Второго кас-
сационного суда общей юрисдикции от 
02.07.2020 по делу № 88-7926/2020). 

Теперь необходимо разобраться в последствиях 
применения первого подхода к правоотношениям 
потребителя и продавца, а также возникающих 
проблемах: если не применяется Закон «О за-
щите прав потребителей», то ответственность 
контрагента потребителя будет меньше, чем она 
предусмотрена в специальном законодательстве. 
Здесь интересен следующий случай из судебной 
практики: «пассажир оплатил билет на перелет 
милями, но авиаперевозчик в рамках данного до-
говора потерял багаж пассажира и компенсацию 
за потерю багажа выплатил за пределами 10-ти 
дневного срока, указанного в ч. 1 ст. 23 Закона «О 
защите прав потребителей»; пассажир обраща-
ется в суд, но в требованиях ему отказывают, мо-
тивируя это следующим: мили, начисляемые в 
программе авиаперевозчика, являются маркетин-
говым инструментом поощрения лояльности ча-
сто летающих пассажиров и представляют собой 
неденежные, условные единицы, применяемые 
исключительно для учета услуг, которыми вос-
пользовался клиент» [3, с. 37]. В связи с этим, по-
скольку мили не имеют денежного эквивалента, 
договор воздушной перевозки являлся безвоз-
мездным и, соответственно, требование о взыс-
кании неустойки удовлетворению не подлежит 
(Решение Первореченского районного суда го-
рода Владивостока от 08.04.2016 по делу                      
№ 2-450/2016 (2-5011/2015;) ~М-4542/2015). 

Таким образом, неприменение целого ряда поло-
жений Закона «О защите прав потребителей» 
означает, что блок прав, который был гарантиро-
ван потребителю этим законодательством, не бу-
дет действовать: например, речь идет не только 
о сроках, но и об информации, о штрафных санк-
циях за неудовлетворение требований в добро-
вольном порядке, о законной неустойке, которая 
значительно выше, чем та, которая указана в ст. 

395 ГК РФ и иных правах, которые значительно 
шире, чем в общем законодательстве. 

Отдельно нужно разобраться с информацией, ко-
торую обязан раскрыть продавец в случае уча-
стия потребителя в бонусной программе. Если 
считается, что это безвозмездные услуги, то и ин-
формацию, список которой перечислен в ст.10 За-
кона «О защите прав потребителей» предприни-
матель не спешит раскрывать, а обычно бонусы, 
баллы и т.п. преференции могут сгорать в связи с 
отсутствием активности на счете потребителя, но 
предупреждать об этом тоже не спешат, т.к. это 
не выгодно. 

Отчаиваться здесь нельзя, т.к. если появились су-
дебные решения, которые признают, что плат-
ность применения программ лояльности, все же, 
прослеживается, поэтому рано или поздно все 
суды встанут на путь поддержки прав потребите-
лей на основе норм Закона «О защите прав по-
требителей». Помимо того, пока писалась данная 
статья, вышло совместное письмо ФАС России                                    
№ АК/85107/22 и Банка России № ИН-02-52/113 
от 13.09.2022 «О раскрытии информации по неко-
торым бонусным программам», в котором озву-
чено, какая информация должна доводиться кре-
дитными организациями по бонусным програм-
мам и что будет считаться недобросовестной кон-
куренцией, что еще раз подтверждает, что поря-
док в данной сфере потихоньку стали наводить. 

Таким образом, авторы считают, что распростра-
нение потребительского законодательства на 
правоотношения по реализации продуктов в рам-
ках программ лояльности (с учетом требований 
закона к субъектному составу и предмету приоб-
ретения) свело бы к единообразию судебную 
практику и защитило потребителей от недобросо-
вестных действий контрагентов, гарантировав им 
минимальный объем прав, предусмотренных За-
коном «О защите прав потребителей», а контр-
агентам потребителей позволило укрепить свою 
деловую репутацию. 
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Аннотация. Одним из способов выяснения обстоя-

тельств совершения преступления, в том числе, уста-

новления личности преступника, является использо-

вание для идентификации биологических следов, 

обнаруженных и изъятых при проведении след-

ственных действий. В статье авторами исследуются 

особенности подготовительного и рабочего этапа 

получения биологических объектов, используемых в 

качестве образцов для сравнительного исследова-

ния при производстве идентификационных судеб-

ных экспертиз и исследований. 
 

   

Annotation. One of the ways to clarify the circum-

stances of the crime, including the identification of the 

offender, is to use for identification biological traces 

found and seized during the investigation.The article ex-

amines the features of the preparatory and working 

stages of obtaining biological objects used as samples 

for a comparative study in the production of identifica-

tion forensic examinations and research. 
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дним из способов выяснения обстоятельств 
совершения преступления, в том числе, 

установления личности преступника, является 
использование для идентификации биологиче-
ских следов, обнаруженных и изъятых при прове-
дении следственных действий, которые принад-
лежат конкретной личности посредством прове-
дения биологических экспертиз, в том числе ме-
тодом ДНК-анализа. В указанных целях произ-
водство такого следственного действия, как полу-
чение образцов для сравнительного исследова-
ния представляется неизбежным.  

Основная цель получения заключается в установ-
лении наличия либо отсутствия связи биологиче-
ского объекта с событием преступного деяния, а 
также определении причастности лица к преступ-
лению [1, с. 10]. С криминалистической точки зре-
ния, процесс получения биологических образцов 
включает в себя три этапа: подготовительный, 
этап отбора образцов и фиксации получения.  

При подготовке к проведению рассматриваемого 
следственного действия, должностному лицу 
необходимо решить ряд вопросов, к которым от-
носятся такие, как: 

1. Выбор места и времени проведения след-
ственного действия, которыми могут быть поли-
клиника, медико-санитарная часть следственного 
изолятора или изолятора временного содержа-
ния, кабинет сотрудника ОВД и т.д. Данный кри-
терий будет зависеть от места нахождения лица 
и вида получаемых образцов. 

2. Вынесение постановления о получении образ-
цов для сравнительно исследования, в соответ-
ствии с требованиями ст. 202 УПК РФ. 

3. Определение круга участников и способа их 
вызова. В порядке ст. 188 УПК РФ подозревае-
мый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, как 
правило, вызываются повесткой. При необходи-
мости участия работника медицинской организа-
ции или иных специалистов, с ними обговарива-
ется реальная возможность присутствия к назна-
ченному времени и месту, с учетом их загружен-
ности. 

В силу специфики биологических образцов, долж-
ностному лицу необходимо решить вопрос о при-
влечении специалиста, согласно ч. 3 ст. 202 УПК 
РФ. В случаях отбора образцов крови, спермы, 
вагинальных выделений, к проведению след-
ственного действия привлекается специалист. 
При принятии решения о самостоятельном полу-
чении образцов, например, буккального эпите-
лия, уполномоченному лицу необходимо обра-
титься к специалисту за консультативно-справоч-
ной помощью по вопросам подготовки и проведе-
ния. 

4. Подготовка необходимых технико-криминали-
стических средств. 

Рабочий этап, является центральным и основ-
ным. Сущность такового определяется конкрет-
ными тактическими приемами, позволяющими по-
лучить качественные образцы биологического 
происхождения, которые в дальнейшем будут со-
ответствовать условиям сравнимости, полноте и 
неизменяемости. Учитывая данный факт, рас-
смотрим специфику получения наиболее часто 
встречаемых биологических образцов для срав-
нительного исследования. 

Из всех видов биологического материала, зача-
стую, для исследования изымается кровь, также 
она является самой надежной и стерильной. Об-
разцы крови отбираются медработником из 
пальца или вены в количестве 3–5 мл. (из трупа 
образец берется в морге при вскрытии) и высуши-
ваются на стерильном марлевом тампоне при 
комнатной температуре вдали от нагревательных 
приборов и солнечного света. 

Чаще всего, забор крови осуществляют из сред-
него и безымянного пальца не доминирующей 
руки, с целью недопущения повреждения нервов, 
сосудов либо контакта с близко расположенной 
костью.  

Перед тем как специалист осуществит забор 
крови, ему необходимо надеть перчатки, продез-
инфицировать область прокола на фаланге 
пальца и, используя стерильный ланцет, выпол-
нить прокол кожи перпендикулярно папиллярным 
узорам. Указанное количество крови собирают в 
сборную трубку путем надавливания на палец 
руки и помещают в пробирку. Необходимо отме-
тить, что первая капля крови не берется, так как 
содержит большое количество тканевой жидко-
сти.  

В случаях изъятия при проведении следственных 
действия объектов со следами спермы, долж-
ностное лицо должно было предоставить на экс-
пертизу образцы крови и спермы с целью реше-
ния вопроса о возможности происхождения изъ-
ятой спермы конкретному лицу. В настоящее 
время, для проведения ДНК-экспертизы в целях 
определения групповой принадлежности, и уста-
новления генотипа человека, образцы спермы не 
обязательны, достаточно образцов крови и сли-
зистой ротовой полости.  

Другой вид биологического объекта, предназна-
ченный для проведения экспертизы – слюна, ко-
торая содержит оральные эпителиальные клетки 
и микроорганизмы.  

Отбор образцов слюны производится медработ-
ником или следователем. Ее изъятие происходит 
обычными гигиеническими ватными палочками. 

О 
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Перед началом изъятия необходимо приготовить 
по одному конверту для каждого проверяемого 
лица, подписать заранее – установочные данные 
лица, дата, обстоятельства дела. Перед взятием 
образца, лицу, у которого они отбираются необ-
ходимо прополоскать рот кипяченной, чистой во-
дой. Все работы по изъятию и упаковке образцов 
необходимо производить в резиновых перчатках 
(неопудренных), менять их при работе с разными 
лицами или протирать 70 % раствором спирта. 

Непосредственно, процесс сбора образцов 
слюны не требует сложной и серьезной подго-
товки. Должностному лицу необходимо взять ват-
ную палочку за один из концов и провести не-
сколько раз другой стороной палочки по внутрен-
ней поверхности щеки, слегка нажимая на па-
лочку. Сделать это необходимо по поверхности 
слизистой оболочки, между зубами и щекой. Па-
лочку рекомендуем проворачивать и с легким 
нажимом совершать около 10–15 движений. По-
сле этого, избегая контакта наконечника ватной 
палочки с поверхностью рук и любыми другими 
предметами, поместить конец с буккальным эпи-
телием в приготовленный, подписанный бумаж-
ный конверт.  

Для того, чтобы эксперт не занимался исследова-
нием стороны палочки без материала, сотруд-
нику, изымающему образец, необходимо разре-
зать палочку таким образом, чтобы основная 
часть с биологическим материалом оставалась в 
конверте. После упаковки образцов, полученных 
у одного проверяемого лица, лезвия ножниц 
необходимо протереть чистой марлей, смочен-
ной 70 % спиртовым раствором. 

Изымать желательно по два-три образца с каж-
дого человека. Хранить и перевозить образцы в 
бумажных конвертах можно при комнатной тем-
пературе. Если нет возможности полного высуши-
вания образцов при комнатной температуре, 
необходимо исключить контакт упакованных кон-
вертов с образцами разных лиц между собой до 
момента полного высыхания объектов, а также 
повторную упаковку в общий полиэтиленовый па-
кет. Образцы от разных лиц не должны быть в од-
ном конверте, это необходимо для исключения 
взаимного переноса биологического материала 
на соседние палочки другого человека. 

На местах происшествий связанных с тяжкими 
преступлениями, кражами, дорожно-транспорт-
ными происшествиями часто встречаются волосы 
человека и нередко являются единственными ве-
щественными доказательствами [2, с. 3]. В связи 
с этим, появляется необходимость решить во-
прос о принадлежности изъятого волоса опреде-
ленному человеку. 

В зависимости от вида преступного деяния, об-
разцы волос могут собираться с разных частей 
тела. Получение волос происходит с четырех об-
ластей головы: лобной, височной, затылочной и 
теменной по 10–20 волос. Волосы следует сре-
зать ближе к корню, если образец длинный, то 
необходимо отрезать 3–5 см. от корня. Затем, во-
лосы с каждой части головы упаковываются от-
дельно в бумажные конверты. При совершении 

преступлений против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы необходимо получить во-
лос и с лобковой части путем срезания.  

Вышеуказанные образцы биологического матери-
ала, такие как кровь, сперма, слюна, волос, 
клетки эпителия позволяют при помощи ДНК-ана-
лиза с наибольшей вероятностью идентифициро-
вать личность преступника, а также доказать его 
причастность к совершению преступления. 

В правоприменительной практике бывают слу-
чаи, когда лицо отказывается добровольно сда-
вать образцы, и тогда у должностного лица появ-
ляется необходимость изъять в принудительном 
порядке. Анализ судебно-следственной практики 
позволяет придерживаться позиции, разрешаю-
щей получение образцов с применением мер при-
нуждения. 

Так, Европейский суд по правам человека указал 
на то, что биологический материал может быть 
получен принудительным путем, обосновав вре-
менными факторами, которые влияют на биоло-
гическую составляющую следа, и утерю таковых 
при несвоевременном исследовании, что и может 
привести к необходимости срочного сбора образ-
цов вне зависимости от воли подозреваемого или 
обвиняемого [3]. 

В практике российских судов есть случаи разъяс-
нения применения мер принуждения при сборе 
образцов. Так, гражданин О.Ю. Сойкин, обвиняе-
мый в совершении преступления и у которого 
были принудительно получены образцы крови 
для сравнительного исследования, направил жа-
лобу в Конституционный Суд Российской Федера-
ции об оспаривании конституционности нормы ст. 
202 УПК РФ. Данный документ суд не принял к 
рассмотрению, обосновав тем, что положения 
УПК РФ, в соответствии с требованиями ст. 55 
Конституции Российской Федерации, предусмат-
ривают возможность производства процессуаль-
ных действий, в том числе, получения образцов 
для сравнительного исследования и применения 
мер принуждения, связанных с ограничением 
прав граждан на личную неприкосновенность, в 
целях защиты прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, 
обеспечивая обоснованность и соразмерность 
ограничений права [4]. 

В данном случае, сотрудникам необходимо пони-
мать, что применение мер принуждения не 
должно нарушать как конституционные нормы, 
закрепленные в ст. 21, ст. 45 и ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, так и регламентирован-
ные УПК РФ, например, ч. 2 ст. 9, ч. 4 ст. 164, ч. 2 
ст. 202 УПК РФ. 

На заключительном этапе, в случае отказа от 
добровольной сдачи образцов в протоколе в обя-
зательном порядке, делается соответствующая 
запись, а также, детализировано фиксируются 
применение принудительных действий. 

Таким образом, процедура получения образцов 
для сравнительного исследования предусмот-
рена ст. 202 УПК РФ, однако, в настоящее время, 
правовая сущность и специфические особенно-
сти работы не нашли своего законодательного 



37 

 

регламентирования. Полученные образцы явля-
ются вспомогательным материалом, который, в 
дальнейшем, передаётся эксперту для полноцен-
ного проведения экспертизы вместе с иными име-
ющимися, в том числе, обнаруженными биологи-
ческими следами. Образцы должны быть полу-
чены без нарушений рекомендуемого количества, 

качества, а также – надлежащим способом, в 
связи с чем, для получения некоторых, участие 
специалиста представляется обязательным. Это 
обуславливает и цель их получения: установле-
ние наличия либо отсутствия связи биологиче-
ского объекта с событием преступного деяния. 
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езорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 

представляет собой совершение таких деяний, 
которые посягают на общественные отношения в 
сфере обеспечения нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию лиц от 
общества, а также, одновременно – и на здоровье 
населения, так как состав преступления, преду-
смотренного статьей 321 УК РФ, предполагает 
три категории потерпевших, а именно: 

1) осужденный, то есть, лицо, отбывающее нака-
зание в виде лишения свободы или ареста на ос-
новании, вступившего в законную силу обвини-
тельного приговора суда, а также, подозревае-
мый или обвиняемый, находящийся в месте со-
держания под стражей в результате избранной 
ему меры пресечения; 

2) сотрудник места лишения свободы либо ме-
ста содержания под стражей;  

3) близкие сотрудника места лишения свободы 
или места содержания под стражей.  

Обратимся к статистике, где общее число зареги-
стрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 
месяцев 2021 года составило – 1 тыс. 271 пре-
ступлений, из которых: в следственных изолято-
рах – 251, в лечебных исправительных учрежде-
ниях – 41, в ПФРСИ – 16, в ЛПУ – 10, в «тюрьмах» – 
6, в воспитательных колониях – 3.  

Наибольшая часть преступлений в уголовно-ис-
полнительной системе совершена в исправитель-
ных колониях – 944 преступления. Так, количе-
ство преступлений, совершенных в исправитель-
ных колониях, составило за 2021 год – 940, и за 
2020 года – 970, из которых:  

–  убийств в 2021 году – 9, в 2020 году – 3;  

–  умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью в 2021 году – 17, в 2020 – 19;  

–  приобретение и сбыт наркотических средств – 
134 в 2021 году и 182 в 2020 году;  

–  побегов – 101 в 2021 г. и 97 в 2020 г., соответ-
ственно [1].  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что 
не выделены отдельной строкой сведения по ста-
тье 321 УК РФ, предусматривающей 

Д 
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ответственность за дезорганизацию деятельно-
сти учреждений, исполняющих наказание, хотя, в 
аналогичном отчете за 2017 год данное деяние 
было отнесено к одному из самых распространен-
ных в исправительных учреждениях после приоб-
ретения и сбыта наркотических средств.  

Средний уровень преступлений среди осужден-
ных, содержащихся в исправительных колониях, 
в расчете на 1000 человек, составил в 2021 году – 
2,770. На остальные преступления приходится – 
69 %. Вместе с тем, отмечается, что, с одной сто-
роны, активно ведется работа по выявлению 
осужденных, склонных к совершению преступле-
ний и грубых нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, и профилактике с их сто-
роны противоправных проявлений. С другой сто-
роны, налицо факты, когда из-за недостаточного 
контроля и надзора за подозреваемыми, обвиня-
емыми и осужденными, недостатков в обыскной 
работе в жилую зону попадает большое количе-
ство колюще-режущих предметов. Так, 44,06 % от 
общего количества изъятых колюще-режущих 
предметов в жилой зоне и на внутренней режим-
ной территории СИЗО и «тюрем» – 6 тыс. 238 еди-
ниц. За 12 месяцев 2021 года зафиксировано 436 
случаев применения насилия в отношении персо-
нала учреждений в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности, в том числе – 146 слу-
чаев с причинением вреда здоровью. При явных 
случаях неповиновения осужденных лиц сотруд-
никам учреждений, в соответствии с законода-
тельством, к нарушителям 10 тысяч 070 раз при-
менялись специальные средства и газовое ору-
жие; а также, 47 работников отделов безопасно-
сти (режима) дежурной службы - привлечены к от-
ветственности за неслужебные связи со специ-
альным контингентом [1].  

Количество преступлений, зарегистрированных в 
отчетном периоде в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России (ИК, КП, ЛИУ, ЛПУ) – 872 
(АППГ – 851), что на 2,47 % больше в сравнении 
с АППГ. По исправительным учреждениям коли-
чество преступлений распределилось следую-
щим образом:  

–  ИК общего режима – 196 (АППГ–237);  

–  ИК строгого режима – 437 (АППГ–370);  

–  ИК особого режима – 24 (АППГ–44);  

–  КП–161 (АППГ–144);  

–  ЛИУ–43(АППГ–38);  

–  ЛПУ–11 (АППГ–18);  

–  ЖК–17(АППГ–30).  

Наиболее распространенные преступления: 

–  приобретение, сбыт наркотических средств – 
201 (АППГ–147);  

–  дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества – 181 
(АППГ–195);  

–  побеги из мест лишения свободы – 106 
(АППГ–101).  

Наибольшее количество побегов было совер-
шено в исправительных учреждениях УФСИН 
(ГУФСИН) России по Пермскому краю – 11, При-
морскому краю – 9, Иркутской области –7, Кеме-
ровской области – 7, Свердловской области –7. 
Наибольшее число побегов приходится на КП –96 
(АППГ – 88). Дезорганизация деятельности учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 
составила в ИК общего режима – 48 (АППГ–62), 
ИК строгого режима – 111 (АППГ–90), ИК особого 
режима – 2 (АППГ–17), КП–5 (АППГ–10), ЛИУ–13 
(АППГ– 12), ЛПУ–2 (АППГ–4), ЖК–9 (АППГ–12) 
[1].  

Подобное положение дел удручает и требует 
осмысления. Так, в Распоряжении Правительства 
РФ от 29.04.2021 года № 1138-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» [2] 
говорится, в частности, о необходимости повыше-
ния эффективности уголовно-исполнительной си-
стемы, которое предусматривает совершенство-
вание организации ее деятельности, оптимиза-
цию учреждений, обеспечение безопасности, раз-
витие производства и формирование высокомо-
тивированного и профессионального кадрового 
потенциала повышение уровня мотивации при 
прохождении службы и формирование здоровой 
морально-психологической обстановки, исключа-
ющей противоправное поведение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Однако еще 
ранее в Постановлении Правительства РФ от 
06.04.2018 года № 420 (в редакции от 18.04.2022 г.) 
«О федеральной целевой программе «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2018–2030 
годы)» отмечается, что сохраняется проблема 
обеспечения личной безопасности осужденных в 
связи с противоправными действиями, а также, 
негативным влиянием лидеров и членов группи-
ровок криминально ориентированных осужден-
ных и злостных нарушителей установленного по-
рядка отбывания наказания. И только в 54 субъ-
ектах Российской Федерации, имеющих единые 
помещения камерного типа, позволяют обеспе-
чить эффективную изоляцию указанных лиц от 
основной массы осужденных [3].  

Проведенный в данной статье анализ практики 
применения рассматриваемой уголовно-право-
вой нормы, с одной стороны, может показать со-
временную ситуацию, в целом, в уголовно-испол-
нительной системе, а, с другой стороны, высве-
тить наиболее важные вопросы, касающиеся до-
казывания и методики расследования деяний по 
статье 321 УК РФ. Однако практика применения 
данной нормы, рассмотренная нами при анализе 
некоторых приговоров, с одной стороны, может 
внести вклад в характеристику ситуации в россий-
ской уголовно-исполнительной системе, и, с дру-
гой стороны, обозначить алгоритм доказывания 
по данной категории дел, вероятность обвини-
тельного приговора и сделать прогноз вероятного 
наказания, а также, систематизировать типовые 
доводы защиты с оценкой их эффективности и 
привести некоторые рекомендации по их осу-
ществлению.  

Необходимо подчеркнуть, что в самом названии 
статьи 321 УК РФ [4] четко обозначена ее цель: 
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«Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества», следо-
вательно, цель, являясь обязательным призна-
ком субъективной стороны состава преступления, 
заключается в воспрепятствовании исправлению 
осужденного, а мотивом является месть за ока-
занное потерпевшим содействие администрации 
учреждения или органу уголовно-исполнительной 
системы. В результате анализа приговоров сле-
дует отметить, что сторона защиты, часто ссыла-
лась на то, что у подсудимого отсутствовал умы-
сел на дезорганизацию работы учреждения уго-
ловно-исполнительной системы, однако же, он 
никогда не принимался судом во внимание. Как 
верно отмечает В.С. Ишигеев: «Исторически рас-
сматриваемый состав был предназначен для 
борьбы с организованными преступными форми-
рованиями осужденных» [5] , что следовало еще 
из нормы, предусмотренной статьей 77.1 УК 
РСФСР [6].  

Как нам представляется, состав преступления, 
сформулированный в статье 321 УК РФ, не соот-
ветствует имеющимся реалиям противодействия 
организованной преступности. В действующей 
редакции говорится только о применении наси-
лия в отношении осужденных и сотрудников ис-
правительных учреждений. Возникает вопрос: 
Насколько верным будет утверждение о том, что 
к дезорганизации деятельности исправительного 
учреждения приводит всякое насилие в отноше-
нии сотрудников мест лишения свободы? Для 
того, чтобы ответить на него, необходимо выяс-
нить, что представляет собой слово «дезоргани-
зация». Так, С.И. Ожегов в Словаре русского 
языка трактует дезорганизацию, как «расстрой-
ство организации, нарушение порядка, дисци-
плины, организованности» [7]. Поэтому, на осно-
вании проведенного нами анализа приговоров по 
рассматриваемой статье, можно сделать вывод о 
том, что практически любое нарушение режима 
содержания под стражей может быть расценено 
как общественно опасное, предполагающее дез-
организацию деятельности учреждения, хотя, да-
леко не всегда, это явно следует из фабулы дела. 
Так, несоответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, повлекло отмену приговора Май-
минского районного суда Республики Алтай от                            
11 апреля 2018 года в отношении гр-на З. по ча-
сти 2 статьи 321 УК РФ на основании пункта 3 ча-
сти 2 статьи 302 УПК РФ за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления. Выводы суда апел-
ляционной инстанции об отсутствии в действиях 
гр-на З. состава преступления основаны на отсут-
ствии признаков объективной стороны, так как он 
не причинял физическую боль и не ограничивал 
свободу потерпевшего, а, следовательно, не осу-
ществлял по отношению к нему насилие, не опас-
ное для жизни и здоровья, и не высказывал ему 
угроз применения такого насилия. При этом суд 
первой инстанции, вынося обвинительный приго-
вор, не высказал свое суждение в отношении по-
казаний потерпевшего и свидетелей о поведении 
и действиях гр-на З. на предмет наличия или от-
сутствия в них угрозы применения насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, что являлось 

необходимым для правильной квалификации со-
деянного [8].  

Следующий пример касается не отмены приго-
вора, а исключения из него квалифицирующего 
признака, а лишь изменения его в части недока-
занности и невозможности реализации угрозы в 
отношении сотрудника места содержания под 
стражей и его близких. Так, Апелляционным по-
становлением Красноярского краевого суда от 
09.09.2021г. № 22-6811/2021 приговор по части 2 
статьи 321 УК РФ Ачинского городского суда 
Красноярского края от 23 июня 2021 года в отно-
шении гр-на Б.А. был изменен. В результате, со-
деянное гр-ном Б.А., было квалифицировано по 
части 2 статьи 321 УК РФ – применение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, совершенное 
в отношении сотрудника места содержания под 
стражей в связи с осуществлением им служебной 
деятельности и назначенное гр-ну Б.А. наказание 
по части 2 статьи 321 УК РФ – снижено до 1 года 
9 месяцев лишения свободы [9].  

Однако чаще суды не принимают во внимание по-
казания самого обвиняемого и свидетелей. Так, 
например, гр-н Ф., обвиняемый по части 2 статьи 
321 УК РФ, в ходе судебного заседания объяснил, 
что обвинение его в части применения им наси-
лия к сотрудникам изолятора необоснованно, так 
как он только «нецензурно выражался в связи с 
ненадлежащими условиями содержания, разма-
хивал руками. Он случайно задел рукой стояв-
шего рядом с ним сотрудника изолятора, намере-
ний применить насилие в отношении него у него 
не было. Адвокат гр-на Ф. также настаивал на от-
сутствии насильственных действий в отношении 
сотрудника ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ, аргументи-
руя это имеющейся в деле видео-записью, пред-
ставленной в ходе судебного следствия» [10]. 

Ярким примером является ситуация, когда умы-
сел был направлен именно на дезорганизацию 
деятельности учреждений, исполняющих изоля-
цию от общества, является Приговор № 1-14/2021 
от 13 июля 2021 года по делу № 1-14/2021 Яш-
кульского районного суда (Республика Калмыкия) 
по части 2 статьи 321 УК РФ [11], суть которого 
заключается в следующем: осужденный Опалев 
С.О., находясь на территории общежития ФКУ 
ИК-2 Республики Калмыкия пос. Яшкуль, будучи в 
нетрезвом состоянии, нецензурно выражаясь по 
отношению администрации учреждения, настаи-
вал на выдаче мобильного телефона, призывал 
остальных осужденных к массовому неповинове-
нию, выкрикивал в адрес администрации учре-
ждения грубую нецензурную брань, а также то, 
что хочет, ослабления режима, предоставления 
телефонов, телевизоров, алкоголя, ежедневного 
похода в баню и заработной платы, обращался к 
другим осужденным с требованиями совершать 
массовые акты членовредительства в отношении 
себя и суицида, а также, настаивал на их непод-
чинении администрации учреждения. Далее, он 
устроил погром в общежитии, которому последо-
вали другие осужденные, участвовавшие, в част-
ности, в уничтожении и порче имущества, которое 
выразилось, в том числе, в разбитых окнах. Бес-
порядки длились в течение 3–4 часов. Данный 
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инцидент, из которого явно следует, что умысел 
лиц, обвиняемых в совершении противоправных 
деяний, был направлен на дезорганизацию и про-
изошел недавно в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Республике Калмыкия. Так, 05 августа 2022 года 
в 22.20 в дежурную часть ИК-2 (п. Яшкуль, строгий 
режим) от оператора видеоконтроля поступил до-
клад о том, что в отряде № 8 СУОН, в котором 
содержалось 11 человек, зафиксировано пере-
движение одного осужденного с неизвестным 
предметом. Указанные осужденные самовольно 
преодолели локальное ограждение, разделяю-
щее жилую зону от запираемых помещений, и по-
следовали в общежитие отрядов № 5, 6, где со-
держалось 105 человек. Никто из осужденных, 
находившихся в общежитии, противоправных 
действий не поддержали и даже тогда, когда двое 
осужденных (М.М. Антимагомедов и Д.И. Курама-
гомедов) забаррикадировали лестничный пролет 
между отрядами. Однако в ходе пресечения про-
тивоправных действий указанных осужденных – 
получили травмы 8 сотрудников ФКУ ИК-2                         
УФСИН России по Республике Калмыкия, причем, 
к двум из них было применено насилие опасное 
для жизни, в результате которого один и них скон-
чался в от полученных травм в больнице. На ме-
сте происшествия работала следственно-опера-
тивная группа Яшкульского МСОСУ СК РФ по 
Республике Калмыкия. Ее сотрудниками была 
изъята арматура кустарного производства в виде 
топорища, две заточенные металлические пла-
стины [12]. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по п.п. «б» и «ж» части 2 статьи 
105 и часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ 
и части 3 статьи 321 УК РФ – указывает интернет-
источник со ссылкой на СУ СК по Республике 

Калмыкия [13]. Когда, в соответствии с пунктом 19 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 января 1999 года № 1 (в ред. от 03.03.2015 г.) 
«О судебной практике по делам об убийстве                        
(ст. 105 УК РФ)», убийство сотрудника места ли-
шения свободы или места содержания под стра-
жей либо осужденного с целью воспрепятство-
вать его исправлению или из мести за исполне-
ние им общественной обязанности, совершенное 
лицом, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы или содержащимся под стражей, надле-
жит квалифицировать, помимо соответствующей 
части статье 105 УК РФ и по статье 321 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за дезорга-
низацию нормальной деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества [14].  

Обращает на себя внимание тот факт, что по 
настоящее время отсутствуют разъяснения Пле-
нума Верховного Суда РФ относительно практики 
применения статьи 321 УК РФ. Однако аналогич-
ной статье 77.1 Уголовного кодекса РСФСР (вве-
денной Законом РСФСР от 25.07.1962 г.) было по-
священо еще в 1985 году Постановление Пленум 
Верховного Суда СССР № 10 от 21.06.1985 г. (в 
ред. Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 02.03.1989 № 1) «О судебной практике 
об уголовной ответственности за действия, дез-
организующие работу исправительно-трудовых 
учреждений».  

Полагаем, что содержание диспозиции статьи 
321 УК РФ требует переработки законодателем и 
при этом следовало бы обратиться к имеюще-
муся положительному опыту.  
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Аннотация. В статье исследуется жизненный и про-

фессиональный путь выдающегося российского уче-

ного – доктора юридических наук профессора 

Марка Аркадьевича Шафира. Отмечается влияние 

Великой Отечественной войны на профессиональ-

ный путь профессора Шафира – он, как и многие дру-

гие правоведы-фронтовики (Д.Л. Златопольский, 

Д.Д. Остапенко), внес свой вклад не только в разви-

тие юридической науки, но и в подготовку кадров в 

области охраны правопорядка, укрепления законно-

сти и государственной безопасности. Дается анализ 

основных политико-правовых взглядов М.А. Ша-

фира на территориальное устройство государства, 

проблему закрепления компетенции государствен-

ной власти, вопросы народного самоуправления. 

Делается вывод о несомненной актуальности и 

научной ценности результатов научной деятельно-

сти М.А. Шафира применительно к современным 

проблемам публичного права. Признается необхо-

димым дальнейшее обращение к анализу научных 

взглядов советских правоведов в целях формирова-

ния идентичности современной российской право-

вой школы. 
 

   

Annotation. The article examines the life and profes-

sional path of an outstanding Russian scientist - Doctor 

of Law, Professor Mark ArkadievichShafir. The influence 

of the Great Patriotic War on the professional path of 

Professor Shafir is noted - he, like many other front-line 

jurists (D.L. Zlatopolsky, D.D. Ostapenko), contributed 

not only to the development of legal science, but also to 

the training of personnel in the field of law enforce-

ment, strengthening the rule of law and state security. 

The analysis of the main political and legal views of

M.A. Shafir on the territorial structure of the state, the 

problem of consolidating the competence of state 

power, issues of people's self-government. The conclu-

sion is made about the undoubted relevance and scien-

tific value of the results of scientific activity of 

M.A. Shafir in relation to modern problems of public 

law. It is considered necessary to further turn to the 

analysis of the scientific views of Soviet jurists in order 

to form the identity of the modern Russian legal school.
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настоящее время система конституционного 
законодательства и процессы государствен-

ного строительства в Российской Федерации про-
ходят динамичный и весьма непростой процесс 
трансформации, обусловленный существенным 
обновлением Конституции Российской Федера-
ции по результатам Общероссийского голосова-
ния, проведенного летом 2020 г.  

Гармоничное обновление законодательной базы 
и колоссального количества подзаконных актов 
государства невозможно без опоры на научные 
концепции и доктрины, задающие определенный 
ориентир для указанного процесса. Поэтому в 
настоящее время особую актуальность приобре-
тают исследования взглядов выдающихся госу-
дарствоведов прошлого. Применительно к науке 
государственного права СССР, среди ряда выда-
ющихся ученых отдельного внимания заслужи-
вают взгляды доктора юридических наук, профес-
сора, заслуженного юриста РСФСР Марка Арка-
дьевича Шафира (17.05.1917 г. – 21.03.1997 г.)  

Прежде чем обратиться к основным взглядам 
Марка Аркадьевича на вопросы государственного 
строительства, следует кратко описать основные 
вехи его жизненного и профессионального пути. 

Марк Аркадьевич Шафир родился17 мая 1917 г. в 
Нижнем Новгороде. В 1939 году окончил Москов-
ский юридический институт. После окончания ин-
ститута Марк Аркадьевич поступил в очную аспи-
рантуру Института права Академии наук СССР.  

Период начала научной карьеры будущего про-
фессора совпал с началом критически непростого 
периода в истории Советского государства – до 
начала самой страшной войны XX века еще оста-
валось около двух лет, но напряжение, как на 
международной арене, так и в ряде внутригосу-
дарственных процессов уже ощущалось.  

Особо следует отметить тот факт, что до начала 
Великой Отечественной Войны Марк Аркадьевич 
трудился старшим консультантом Управления 
делами Совета Народных Комиссаров СССР 
(1939 г. – 1941 г.). Несомненно, возможность сов-
мещать обучение в аспирантуре с, как сейчас 
модно говорить «практической работой», нало-
жила свой отпечаток на дальнейший трудовой 
путь профессора М.А. Шафира, позволила уло-
вить синтез таких категорий, которые сейчас 
определяются как «теоретическая и практическая 
значимость» научных исследований в современ-
ной юриспруденции и иных отраслях гуманитар-
ной науки. 

Великая Отечественная война началась для 
Марка Аркадьевича 12 декабря 1941 года с при-
зыва Ленинским РВК города Москвы в качестве 
помощника военного прокурора Волховского 
фронта. С января по октябрь 1943 года являлся 
военным прокурором отдела Главной военной 

прокуратуры Красной Армии. С октября 1943 года 
по ноябрь 1945 года Марк Аркадьевич служил за-
местителем военного прокурора 3-й ударной, за-
тем 42-й армий Лениградского фронта, в последу-
ющем, 2-го Прибалтийского фронта [1]. По понят-
ным причинам, достаточно сложно осветить воен-
ный путь профессора М.А. Шафира, но по дошед-
шим до сегодняшних дней сведениям, следует 
констатировать, что войну Марк Аркадьевич за-
кончил в звании майора юстиции, имея следую-
щие государственные награды: медаль «За обо-
рону Ленинграда», медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией», Орден Оте-
чественной Войны I степени. 

Безусловно, тяжелейшие годы военного времени 
наложили свой отпечаток на профессиональный 
путь героя данного исследования, равно как и на 
все поколения участников Великой Отечествен-
ной войны – великого поколения Советского госу-
дарства. Неслучайно, дальнейший период про-
фессиональной деятельности Марка Аркадье-
вича был связан с преподавательской деятельно-
стью в Высшей офицерской школе МВД СССР в 
качестве старшего преподавателя, а затем – 
начальника кафедры (1946–1949 гг.).  

Достаточно интересным представляется тот 
факт, что многие выдающиеся ученые советской 
юриспруденции, как достойно проявляли себя на 
фронте, так и в дальнейшем вносили свой вклад 
в укреплении законности и правопорядка: про-
фессор Златопольский Давид Львович после 
службы в органах следствия СМЕРШ в период 
войны также трудился в Высшей офицерской 
школе МВД СССР (1947 г.), профессор Остапенко 
Дмитрий Демьянович до 1944 г. являлся команди-
ром стрелковой роты, а после комиссования из 
армии вследствие тяжелого ранения трудился в 
прокуратуре Краснодарского края (1945–1946 гг.), 
равно как и ряд других выдающиеся советских 
правоведов, анализ профессиональной деятель-
ности которых, несомненно, заслуживает отдель-
ных исследований. 

В 1947 году Марк Аркадьевич Шафир успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «О 
территориальной организации советского госу-
дарства».  

Профессор М.А. Шафир в своих исследованиях 
подчеркивал, что институт административно-тер-
риториального устройства государства должен 
рассматриваться в тесной взаимосвязи с иными 
формами территориальной организации, прежде 
всего Советского общенародного государства. 
Такой подход, по мнению автора, позволяет рас-
сматривать территорию в качестве целостной си-
стемы, обладающей как общими, так и специаль-
ными функциями. В частности, Марк Аркадьевич 
Шафир отмечал следующее: «Общие функции 
территориальной системы Советского государ-
ства выражаются в том, что территория служит 
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базой для интеграции всего общества в мораль-
ном, идеологическом и политическом отноше-
нии… В специальных функциях осуществляется 
государственно-правовое преломление общих 
функций. К важнейшим из них следует отнести 
обеспечение территориального принципа форми-
рования государственных органов, комплексное 
экономическое развитие территории, правовой 
режим отдельных местностей, характеризующий 
их разнообразные особенности» [2, с. 81–82]. 

Анализ взглядов М.А. Шафира позволяет сделать 
вывод об их научной ценности не только для со-
ветских государствоведов, исследовавших про-
блемы государственного строительства [3], но и 
современных российских ученых-конституциона-
листов, продолжающих развитие данного науч-
ного направления [4, с. 2–3]. Также, отдельного 
внимания заслуживают взгляды автора на роль 
категории «функция» в публично-правовом регу-
лировании, которые имеют важное значение, не 
только для государственного права, но и для тео-
рии российского права. 

Следующий период профессиональной деятель-
ности Марка Аркадьевича Шафира связан с его 
работой в Институте государства и права Акаде-
мии наук СССР. В должности старшего научного 
сотрудника и консультанта этого института про-
фессор М.А. Шафир работал 37 лет (1960–1997 гг.). 
В 1969 году он защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора юридических наук на 
тему «Компетенция СССР и союзной республики» – 
фундаментальный труд, который, несомненно, 
может быть включен в своеобразный «теоретиче-
ский минимум» классических трудов обязатель-
ных к изучению современными молодыми уче-
ными-правоведами. Среди многих достоинств 
данной работы следует отметить одну из первых 
попыток дать развернутое содержание одной из 
базовых современных конституционных катего-
рий – «предметы ведения». По данному вопросу 
М.А. Шафир отмечал следующее: «Предметы ве-
дения государства, являясь одним из важных ин-
ститутов государственного права, представляют 
собой правовое закрепление определенных об-
ластей общественной жизни, на которые распро-
страняется деятельность соответствующего госу-
дарства путем реализации функций, осуществля-
емых государством применительно к этим обла-
стям; конкретных властных полномочий, необхо-
димых для реализации этих функций» [5, с. 77]. 

Примечательно, что в поздний период своей про-
фессиональной деятельности профессор                     
М.А. Шафир в своих работах уделяет особое вни-
мание процессам управления на местах, особен-
ностям организации и работы территориальных 
коллективов, системе построения дисциплины, 
именуемой в те времена «Советское строитель-
ство» – предвестника современной отрасли муни-
ципального права Российской Федерации.  

Оставаясь убежденным «позитивистом» и отста-
ивая принципы демократического централизма, 
закрепленные в Конституции СССР, профессор 
М.А. Шафир умел находить консенсус с колле-
гами, отстаивающими положения о необходимо-
сти расширения демократизма и инициативы на 
местном уровне управления. В частности,                                          
М.А. Шафир разделял положения концепции «со-
циалистического самоуправления народа» – про-
образа современного важнейшего конституцион-
ного принципа народовластия [6].  

Всего же, за период своей активной профессио-
нальной деятельности Марк Аркадьевич Шафир 
опубликовал более 170 научных трудов, в том 
числе, за рубежом – в Болгарии и Чехословакии. 
В качестве эксперта и консультанта он участво-
вал в подготовке ряда нормативных правовых ак-
тов и рекомендаций для Президиума Верховного 
Совета СССР и Президиумов Верховных Советов 
Союзных республик и Автономных Советских рес-
публик. 

В заключении следует отметить, что, к сожале-
нию, в настоящее время наблюдается опреде-
ленный пробел в интересе к изучению взглядов 
советских правоведов. По нашему мнению, отча-
сти, это объясняется перманентным изменением 
актуальности современных правовых исследова-
ний, их ориентированием в будущее. С другой 
стороны, следует признать, что поиск детальной 
информации о жизненном и профессиональном 
пути многих советских правоведов затруднен 
скудностью источниковой базы, даже несмотря на 
развитие новых цифровых систем.  

И все же, обращение к анализу научных взглядов 
советских правоведов представляется необходи-
мым, как для более глубокого понимания совре-
менных политико-правовых процессов, так и для 
формирования культуры и идентичности совре-
менной российской правовой школы. 
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Аннотация. Действие решения суда ограничено тер-

риторией государства его вынесения. С целью вза-

имного признания иностранных судебных актов, 

государства заключают международные договоры. 

Принцип взаимности не имеет легального закрепле-

ния в российском законодательстве, поэтому право-

вой основой для признания и исполнения решений 

судов выступать не может. На нецелесообразность 

его отражения в законодательстве указывает слож-

ность в его установлении. В России встречаются су-

дебные акты, которые признают иностранные су-

дебные решения, исходя из международной вежли-

вости, что также вызывает определенные сомнения, 

в силу нечеткости и неоднозначного толкования 

данного принципа в отечественной судебной прак-

тике. Подтверждается значимость Гаагских конвен-

ций о судебных решениях, оказавших влияние на 

практику признания и исполнения иностранных су-

дебных решений и целесообразности участия Рос-

сии в них. 
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Annotation. The effect of a court decision is limited to 

the territory of the state of its issuance. For the purpose 

of mutual recognition of foreign judicial acts, states con-
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советский период времени ученые обра-
щали внимание на тот факт, что принципы 

террито риальной целостности и суверенного ра-
венства государств гарантируют невозможность 

распространения функций власти одного госу-
дарства на территории другого. Судебное реше-
ние как форма реализации государственной вла-
сти не является исключением. В авторитетном 
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курсе международного частного права отмеча-
лось, что действие судебного решения ограни-
чено территорией государства места его вынесе-
ния [1, с. 168]. И.С. Перетерский, напротив, пола-
гал, что тождественность целей и задач отече-
ственной и иностранной судебных систем, а 
также, проявление доверия к последней пред-
определяет исполнение иностранных судебных 
решений в определенном государстве [2, с. 109]. 
Исключение составляли иностранные судебные 
решения, вынесенные в ходе разбирательств о 
выплате компенсаций собственникам национали-
зированного имущества. 

Иностранные судебные решения, как правило, 
подлежат исполнению на основании международ-
ных договоров, заключенных между государ-
ствами, либо во внутренних нормативных актах. 
В частности, между Россией и зарубежными стра-
нами заключены международные двусторонние 
соглашения о правовой помощи. Эти соглашения 
содержат коллизионные нормы, а также, нормы, 
посвященные вопросам оказания правовой по-
мощи и признания иностранных судебных актов.  

Международный договор должен содержать пря-
мое указание на обязанность государств-участни-
ков взаимно признавать иностранные судебные 
решения, иначе, он не может служить правовым 
основанием такого признания. В тоже время, в 
российской судебной практике встречаются су-
дебные акты, которые признают иностранные су-
дебные решения в силу принципа взаимности и 
международной вежливости. В частности, при-
знание решения Окружного суда г. Гааги следует 
из «общепризнанных принципов международной 
вежливости и взаимности», а также, Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве Россией ЕС 
1994 г., по мнению ФАС Поволжского округа [3]. В 
Постановлении ФАС Московского округа от 
29.07.2009 г. указывается на то, что независимо 
от наличия международных договоров и феде-
ральных законов, решение иностранного суда мо-
жет быть признано и приведено в исполнение на 
территории РФ на основании общепризнанных 
принципов международного права – принципов 
взаимности и международной вежливости [4].  

Основным идеологом применения международ-
ной вежливости стал профессор Гарвардского 
университета Джозеф Стори. Однако государ-
ства, считал ученый, сами определяют пределы 
действия международной вежливости на своей 
территории. Международная вежливость как 
условие признания решений иностранных судов в 
ограниченных случаях применяется и в совре-
менный период в странах общего права. Пола-
гаем, что в силу отсутствия четкости и неодно-
значного толкования в отечественной и зарубеж-
ной судебной практике принцип международной 
вежливости между государствами не может стать 
тем необходимым механизмом, который позво-
лит признавать иностранные судебные решения 
в России. 

Зарубежные суды нередко отказывают в призна-
нии решений российских судов на основе прин-
ципа взаимности по причине противоречивости 
российской судебной практики и наличию пробе-
лов в современном российском законодательстве 
[5, с. 105]. Полагаем, что легальное закрепление 
принципа взаимности в российском законода-
тельстве проблему не решит, поскольку не только 
не изменит отношения иностранных государств к 
вопросу о признании российских судебных реше-
ний, но и приведет к увеличению процессуальных 
расходов сторон.  

Возможность признания и принудительного ис-
полнения судебного акта на территории другого 
государства гарантирует субъектам международ-
ных гражданско-правовых отношений защиту 
своих субъективных прав. По этой причине, вызы-
вает сомнение обоснованность вывода Конститу-
ционного суда РФ, сделанного им в Определении 
от 17.06.2013 № 890-О., согласно которому, отказ 
в признании иностранного судебного решения по 
причине отсутствия международного договора не 
нарушает конституционное право заявителя на 
защиту прав и свобод всеми способами, не запре-
щенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) [6].  

С целью нивелировать проблемы, связанные с 
признанием и исполнением иностранных судеб-
ных актов, в 2019 г. была принята Гаагская кон-
венция о признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных решений по гражданским 
и торговым делам. Разработчики Конвенции по-
пытались создать действенный механизм, кото-
рый обеспечит исполнимость решений государ-
ственных судов на территории ее стран – участ-
ниц, по подобию Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
«О признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений», направленной 
на признание решений международных коммер-
ческих арбитражей. Конвенции 2019 г. предше-
ствовала Гаагская конвенция о согла шениях о 
выборе суда 2005 г., которая на данный момент 
вступила в силу по причине ее ратификации не-
обходимым количеством государств. Однако по-
ложения Гаагской конвенции 2019 г. не распро-
страняются на судебные решения по некоторым 
категориям дел, например, алиментных обяза-
тельств, перевозки грузов и пассажиров и т.д. По-
мимо этого, Российская Федерация в указанных 
Гаагских конвенциях не участвует и перспектива 
этого решения туманна. 

Таким образом, на современном этапе роль меж-
дународного договора о взаимном признании и 
исполнении иностранных судебных решений 
остается определяющей. Большинство совре-
менных зарубежных государств закрепили в про-
цессуальном законодательстве основные стан-
дарты осуществления правосудия, что позволяет 
государствам объединить свои усилия в рамках 
международного договора о взаимном признании 
и исполнении судебных актов. С учетом данного 
обстоятельства, представляется оправданным 
участие Российской Федерацией в Гаагских кон-
венциях о судебных решениях. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому регулиро-

ванию деятельности полиции по надзору за осу-

ществлением торговли в городах Российской импе-

рии в первой половине XVIII в. В ней анализируются 

нормативные правовые акты, определяющие за-

дачи полицейских органов в коммерческой сфере, 

рассматривается организационно-правовая специ-

фика данного направления деятельности. Особое 

внимание в статье уделено контролю за торговлей в 

городах съестными припасами, соблюдением при 

этом установленных санитарных правил, мер и ве-

сов, а также умеренной ценовой политики. От-

дельно в статье рассмотрены меры, способствовав-

шие развитию товарно-денежных отношений в 

стране, выработке и реализации «цивилизованных» 

правил торговли, как в интересах покупателей, так и 

продавцов. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the legal regula-

tion of the activities of the police for the supervision of 

trade in the cities of the Russian Empire in the first half 

of the XVIII century. It analyzes the normative legal acts 

defining the tasks of police agencies in the commercial 

sphere, examines the organizational and legal specifics 

of this area of activity. Special attention is paid in the 

article to the control of trade in edible supplies in cities, 

while observing the established sanitary rules, weights 

and measures, as well as a moderate pricing policy. Sep-

arately, the article discusses measures that contribute 

to the development of commodity-money relations in 

the country, the development and implementation of 

«civilized» trade rules, both in the interests of buyers 

and sellers. 
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бразованная в 1718 г. в ходе петровских 
преобразований первой четверти XVIII в. 

регулярная полиция, стала не только органом 
охраны порядка и борьбы с уголовной преступно-
стью, а многопрофильным ведомством, на кото-
рое возлагались многочисленные задачи в эконо-
мической, социальной и иных сферах жизнедея-
тельности российского общества. Еще во второй 
половине XIX в. исследователи отечественной 
государственности отмечали, что в процессе со-
здания на полицию смотрели не как на специаль-
ное ведомство, а как на «известную форму дей-
ствия, приложимую к самым разнообразным за-
дачам и чрезвычайно пригодную к уврачеванию 
всякого рода внутренних недугов» [1, с. 4]. Одной 
из многочисленных задач полиции становится 
осуществление надзора за торговой деятельно-
стью. Появившись в новой столице нашего госу-
дарства – в Санкт-Петербурге, на протяжении 
всей первой половины XVIII в., полиция действо-
вала как особая городская структура. В сельской 
местности полицейские органы начинают форми-
роваться лишь во второй половине XVIII в. Но, 
именно в первой половине столетия разрабаты-
валась нормативная правовая база, вырабатыва-
лись формы и методы ее деятельности.  

В первом же нормативном правовом акте, опре-
делившем функции новой государственной 
службы, в Пунктах, данных Санкт-Петербург-
скому генерал-полицмейстеру А.М. Девиеру от                      
25 мая 1718 г. содержалось несколько положе-
ний, связанных с полицейским надзором за тор-
говлей. Так, четвертым пунктом документа поли-
ции предписывалось следить чтобы «…шалашей 
по проезжим дорогам и у мостов близко не ста-
вить, а становить далее, дабы теми шалашами в 
улицах не чинили утеснения и помешательства, 
также чтоб были в указном месте, и чтоб зделаны 
были хорошо, и покрывались холстом, а рогож бы 
и иного тому подобнаго отнюдь не было, но было 
б все чисто и хорошо». Следующий пункт указы-
вал: «Тако ж опасно хранить надлежит в рядах и 
местах; а наиначе где столовые харчи продаются, 
дабы отнюдь нездороваго какого съестнаго харчу 
не продавали, а паче вредительнаго чего, но все 
б держали здорово, еще ж смотреть и хранить с 
прилежанием, дабы была мера и весы прямые, 
також бы и цену не в указную пору таким товарам 
не возвышали и не поднимали» [2, с. 570]. Как по-
казывает анализ нормативных правовых актов, 
касающихся надзорной функции российской по-
лиции в исследуемой сфере (а таких документов 
в первой половине XVIII в. принято более пятиде-
сяти), большинство из них касалось надзора за 
торговлей съестными припасами.  

Снабжение населения (особенно городского) до-
статочным количеством продовольствия всегда 
является важной задачей для любого государ-
ства. Несмотря на то, что Россия в XVIII в. была, 

по преимуществу, аграрной страной, выполнение 
этой задачи было сопряжено с рядом трудностей. 
Сложные природно-климатические условия, низ-
кая производительность сельского хозяйства, по-
стоянно повторяющиеся неурожайные годы, все 
это препятствовало бесперебойному снабжению 
населения продуктами питания. Недостаток про-
довольствия, высокая цена на него зачастую при-
водили к росту недовольства, которые могли вы-
ливаться в разнообразные бунты и восстания. И 
недаром надзор за торговлей съестными припа-
сами поручили правоохранительному органу – 
полиции.  

В нормативных правовых актах первой половины 
XVIII в. достаточно регулярно поднимались во-
просы об определении мест для торговли. Торго-
вые точки, прежде всего, не должны были мешать 
проезду по улицам и мостам города. Отсюда и 
правило, о котором уже было сказано выше: 
«…шалашей по проезжим дорогам и у мостов 
близко не ставить…». Это положение затем будет 
неоднократно подтверждаться властными пред-
писаниями, а на полицейских будет возложена за-
дача осуществлять за этим должный контроль.  

15 ноября 1718 г. Санкт-Петербургский генерал-
полицмейстер А.М. Девиер объявляет Именной 
указ «О назначении рынков в Санкт-Петербурге, 
о наблюдении чистоты торгующим съестными 
припасами и о ношении им белых мундиров», ко-
торым было утверждено основное место продажи 
съестных припасов для жителей города: на пло-
щади «близ Петровского кружала» [3, с. 592]. К 
этому вопросу власти возвращались еще не раз. 
Например, в указе, объявленным А.М. Девиером 
26 августа 1720 г. говорилось: «При Санктпетер-
бурге купецким людям и маркитантам торговать в 
указанных местах, где повелено указом, всяким 
съестным, харчевым и прочим товаром; а по ули-
цам ходя отнюдь ничем бы не торговать» [4,                        
с. 233]. С увеличением населения столицы, рас-
ширением торгового ассортимента, требуются 
все новые торговые площадки. В соответствии с 
сенатским указом от 24 апреля 1735 г. Полицмей-
стерская канцелярия выделяет новое место для 
морского рынка, определяет, где будет осуществ-
ляться торговля мучными товарами и куда пере-
вести торговлю опасными горючими материа-
лами [5, с. 512–513]. 

Под пристальным контролем лично генерал-по-
лицмейстера столицы находилась мясная тор-
говля. Под нее на Адмиралтейском острове был 
выделен особый торговый ряд «на Мье реке», а 
забой скота, в силу неприятных запахов и возмож-
ной антисанитарии переносился еще дальше от 
жилых и административных зданий, опять же, в 
специально выделенное для этого место [6,                                       
с. 732]. К этому же вопросу Сенат обращается и 
24 мая 1736 г. при этом, увеличивая количество 
точек мясной торговли, «для довольства 

О 
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народного», все равно оговаривалось сохранение 
специального места для убоя скота, а также за-
прещалось размещать мясные лавки возле рек 
«дабы от помета оных не заносило» [7, с. 839].  

Еще одним важным аспектом осуществления по-
лицией надзора за торговлей съестными припа-
сами было наблюдение за санитарным состоя-
нием торговых мест и самих торговцев, а также – 
за качеством продаваемой ими продукции. В нор-
мативных правовых актах первой половины XVIII 
в. мы видим неоднократное обращение к этому 
вопросу. Так, в уже упомянутом указе от 15 но-
ября 1718 г., генерал-полицмейстером А.М. Де-
виером предписывалось: «… которые люди тор-
гуют при Санкт-Петербурге всяким съестным то-
варом, носящим и в лавках, и оные ходили в бе-
лом мундире по указу,… и имели во всем чистоту 
как в мундире и в запанах и в покровах на том то-
варе» [3, с. 592]. В документе также были указаны 
санкции, которые следовало налагать на наруши-
телей данного предписания: «… а которые люди 
сего Его Великого Государя указу будут чиниться 
противны: и тех брать в Канцелярию Полицмей-
стерских дел и править на них штраф, а тот товар, 
чем они будут торговать, брать на Великого Госу-
даря» [3, с. 593]. Еще более суровые санкции 
налагались за торговлю некачественными про-
дуктами питания. Так, указ от 18 июня 1718 г. 
устанавливал: «где продают столовые харчи, 
дабы отнюдь нездорового какого съестного харча 
и мертвечины на продавали, а все б держали здо-
ровое; а ежели кто чинить будет не по сему и в 
том будет пойман: то за первую вину будет бит 
кнутом, за вторую сослан будет на каторгу, за тре-
тью учинена будет смертная казнь» [8, с. 576]. 
При этом, полиции предписывалось контролиро-
вать процесс забоя скота, выдавая на это соот-
ветствующие «свидетельства».  

Особое внимание, как мы видим, при надзоре за 
соблюдением санитарных правил торговли уде-
лялось именно мясникам, торгующим скоропор-
тящимся товаром. Указ от 11 сентября 1719 г. «О 
битии мясникам скотины в указанном месте», 
объявленный через полицию в мясных рядах «с 
барабанным боем» и с публичным выставлением 
документа, «дабы мясники неведением впредь не 
отговаривались», также предписывал соблюдать 
чистоту как в самом торговом месте, так и около 
него [6, с. 732]. Здесь же конкретизировались 
штрафные санкции. По тем временам они были 
значительными: «за первую вину по 10 рублей, за 
вторую по 20 рублей», третье же нарушение 
предписания предполагало телесное наказание и 
ссылку на каторгу [6, с. 733]. И позднее, полиция 
привлекалась к контролю за качеством продавае-
мых съестных припасов. В 1738 г. на основании 
указа объявленного 20 января «из Кабинета Ея 
Величества Полицмейстерской канцелярией» 
офицеры полиции совместно с лекарями Меди-
цинской канцелярии обязывались осматривать 
товар в местах продажи мяса с целью выявления 
товара «худого» и негодного в пищу и пресечения 
торговли такой продукцией [9, с. 391].  

Не менее важным аспектом надзора со стороны 
городской полиции за торговой деятельностью 
являлся мониторинг цен и пресечение их завыше-
ния торговцами. Весьма интересен в этом 

отношении сенатский указ от 14 января 1725 г. «О 
продаже съестных припасов во всех городах по 
умеренным ценам и о воспрещении перекупа при-
гоняемого в С. Петербург скота и привозимых 
окрестными жителями припасов и продуктов», ко-
торый предложил ряд достаточно оригинальных 
мер по контролю за организацией торговли и це-
нами, а также определил роль полиции в этом. 
Цену муки разной категории предписывалось рас-
считывать за пуд. Ежемесячно старосты мытных 
(хлебных) дворов составляли ведомости о нали-
чии и цене муки, которые передавались Полиц-
мейстерской канцелярии. А офицерам полиции 
предписывалось «… буде по усмотрению их 
явится в продажном хлебе и калачах и сайках и 
кренделях сырой или маловесной хлеб: и за то 
тех маркитантов, в таких поступках явятся, бить 
батоги или кошками в тех местах, где они торгуют, 
а тот сырой или маловесной хлеб брать на госпи-
таль» [10, с. 403]. Как мы видим, основная цель 
подобного наказания – устрашение, в назидание 
торгующих здесь же людей. Однако, законода-
тель предполагал и возможные злоупотребления 
со стороны полицейских в этом. Поэтому далее 
торговцам предлагается в случае напрасного 
утеснения «бить челом в Полицмейстерской кан-
целярии», а последней предписывалось рассмат-
ривать подобные обращения «безволокитно».  

Вмешательство Полицмейстерской канцелярии в 
торговые дела, в определение ценовой политики, 
приносило значительные стеснения в торговую 
деятельность, так что властным структурам при-
ходилось порою и ограничивать полицейский про-
извол. Например, как это было указано в сенат-
ском указе от 31 мая 1733 г. «О поправлении тор-
говли мясников и хлебников без обременения по-
купателей» [11, с. 149–154]. 

Но защищало государство и потребителя, осо-
бенно в случае резкого повышения цен на съест-
ные припасы в случае каких-либо катаклизмов. 
Так было сделано в августе 1736 г. после приклю-
чившегося в Санкт-Петербурге крупного пожара. 
Указ, данный «из Кабинета Ея Императорского 
Величества Полицмейстерской Канцелярии» 
предписывал: «всем купцам и маркитантам объ-
явить с подписками, чтоб они хлеб и все съестные 
припасы продавали теми же ценами, как и до по-
жара,… чего Полиции, по должности своей, 
накрепко смотреть и не допускать» [12, с. 902]. 
При этом в качестве санкций за неисполнение 
этого предписания налагались штрафы, а имуще-
ство подлежало конфискации.  

В дальнейшем, полиция продолжила осуществ-
лять надзор за торговлей. В городах Российской 
империи в XIX в. появляется даже специализиро-
ванная торговая полиция. Она осуществляла 
«проверки с тем, чтобы торговля производилась 
лицами, имеющими на это право, уплачивались 
сборы с торговцев и их заведений; следила за со-
блюдением правил торговли съестными припа-
сами на площадях, улицах, торговых дворах, рын-
ках, за соблюдением чистоты при торговле» [13, 
с. 128–129]. 

Таким образом, мы видим, что функции городской 
полиции Российской империи по надзору за тор-
говой деятельностью в первой половине XVIII в. 
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были достаточно разноплановыми. Их добросо-
вестное выполнение способствовало развитию 
товарно-денежных отношений в стране, выра-
ботке и реализации «цивилизованных» правил 

торговли, как в интересах покупателей, так и про-
давцов, и, как следствие, процветанию отече-
ственного государства.  
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вового регулирования проведения дактилоскопиче-

ской регистрации на территории советского государ-
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скопированию, особенности его проведения и усло-

вия назначения повторной дактилоскопии. 
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актилоскопическая система регистрации ши-
роко применялась при розыске преступников 

еще в последней четверти XIX в. в Англии, Индии, 
Дании, Великобритании. Различные государства 
вводили данный метод для опознания преступни-
ков в течение последующих десятилетий, одной 
из последних была Франция.  

Применение дактилоскопии в дореволюционной 
России получило свое развитие в начале XX в., 
примерно с 1906 г. Однако после Октябрьской ре-
волюции 1917 года процесс внедрения дактило-
скопической регистрации в России был приоста-
новлен. И только с созданием в 1918 г. в составе 
Главмилиции Центрального управления уголов-
ного розыска стали реализовываться эффектив-
ные меры по возобновлению дактилоскопической 
регистрации преступников благодаря принятию 
Правил для снятия фотографических и дактило-
скопических оттисков с задержанных преступни-
ков [1]. 

Становление дактилоскопии в СССР произошло 
после Гражданской войны, в годы новой экономи-
ческой политики советского государства. В 

результате объединения Главного управления 
милиции, Центророзыска и Административного 
отдела создается Центральное административ-
ное управление НКВД РСФСР (далее – ЦАУ). За 
короткий срок своего существования в период с 
августа 1923 г. по декабрь 1927 г. данный цен-
тральный орган издает ряд нормативных право-
вых актов, которые детально регламентируют 
проведение дактилоскопической регистрации, по-
лучившей широкое применение при розыске пре-
ступного элемента. 

Так, в соответствии с приказом ЦАУ № 53/с – 1924 г. 
[2, л. 75] на всей территории РСФСР были разра-
ботаны и введены в действие карты дактилоско-
пической регистрации.  

Согласно приказу ЦАУ № 199/с – 1925 г., дактило-
скопической регистрации подлежали все лица, 
дающие основание подозревать их в уклонении 
от дознания, следствия и суда. 

Приказом ЦАУ от 03 декабря 1927 г. № 231 [2,                                         
л. 75] к 15 декабря было приказано ввести на всей 
территории РСФСР дактилоскопическую реги-
страцию преступного элемента, в частности, 

Д 
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воров всех категорий, конокрадов, скупщиков кра-
деного, убийц, грабителей, налетчиков, поджига-
телей, мошенников, подделывателей документов 
и денежных знаков, преступников в области поло-
вых отношений, торговцев наркотическими сред-
ствами, пособников и укрывателей этих категорий 
преступников.  

Все категории, подлежащие данной регистрации, 
направлялись в подотдел уголовного розыска по 
карте формы № 3 приказа ЦАУ № 53/с – 1924 г. с 
соблюдением приказа и пункта «д» товарище-
ского письма от 26 сентября 1927 г. № 1/сс [2,                         
л. 75]. 

Для правильного применения данной регистра-
ции на местах при этом объявлялась инструкция 
«О технике и способах дактилоскопирования». 

Введение дактилоскопической регистрации, или 
пальцепечатания было вызвано тем, что она от-
личалась простотой своего применения и в то же 
время являлась самым верным и точным спосо-
бом регистрации преступного элемента. Лица, 
прошедшие эту регистрацию, при повторном за-
держании сразу были опознаны, несмотря на то, 
что пытались изменить свою наружность. Кроме 
того, дактилоскопия давала возможность при 
оставлении на месте преступления отпечатков 
пальцев преступниками значительно ускорить их 
розыск. 

Для введения дактилорегистрации необходимо 
было приобрести следующие технические при-
надлежности: 

1. Столик вышиною 110 см с верхней доской раз-
мером 50 × 50 на четырех ножках, с палкой между 
ними. 

2. Пластинку зеркальную (зеркального стекла) 
или цинковая размером 12 × 18 см, которую сре-
зать с правого края крышки стола с таким расче-
том, чтобы пластинка эта находилась заподлицо 
с поверхностью крышки столика. 

3. 50–100 г черной типографской краски высшего 
качества. 

4. 500–800 г скипидара или денатурированного 
спирта для промывания пластинки, валика, руки 
преступника и разведения краски. 

5. Умывальник, мыло и полотенце. 

6. Мерник для измерения роста дактилоскопиру-
емых. 

Уголовный розыск снабжал адмчасти валиками, 
пластинками, краской и дактилоскопическими 
картами (далее – карта) за плату. 

Заполненные карты по форме № 1 и 2 (по 3 эк-
земпляра каждой формы) предоставлялись в 
подотдел УГРо адмотдела в день заполнения, не 
выжидая месячного срока. Оставлять у себя эк-
земпляры дактилоскопии запрещалось. 

На основании этих карт регистрационные части 
подотдела уголовного розыска: 

–  заполняли регистрационную карту стола при-
вода, карты учета кличек, уродливостей и татуи-
ровок;  

–  производили классификацию пальцевых узо-
ров;  

–  сверяли с имеющимися дактилоформулами 
на предмет установления тождества;  

–  проверяли по материалам стола привода;  

–  по справкам о судимости и по имеющим мате-
риалам сравнивали наружность разыскиваемых 
лиц и о результатах проверки сообщали соответ-
ствующей адмчасти. 

Адмчасть, получив характеризующие материалы 
от регистрационной части, приобщала их к мате-
риалам дознания в соответствии с приказами ми-
лиции республики № 386 – 1922 г. и ЦАУ № 58 – 
1924 г. [2, л. 76]. 

Для учета лиц, привлекаемых за уголовные пре-
ступления по делам, возбуждаемым органами ми-
лиции, согласно инструкции ЦАУ от 24 августа 
1927 г., объявленной в бюллетене НКВД № 31, с 
01 января 1928 г. [2, л.76] была введена карточ-
ная система, потому никакой особой книги для 
учета дактилоскопированных лиц не заводили. 
На оборотной стороне учетной карты, на прикле-
енном к ней листе бумаги делалась отметка о 
времени дактилоскопии. Кроме того, для пра-
вильного построения учета преступного эле-
мента, для его точного и полного учета возбраня-
лось переносить с этих карт сведения о привле-
чении данного лица за уголовные преступления, 
которые можно было взять по алфавиту к прото-
кольному реестру с 1923 по 1927 гг. 

При поступлении лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, сотрудники, ответственные за 
проведение дактилоскопии, были обязаны прове-
рить карточку учета на предмет того, проходил 
человек ранее дактилоскопию или нет. Если пре-
ступник данной процедуре уже подвергался, то 
вторую карту не оформляли, все материалы при-
креплялись к уже имеющейся карте. 

Если лица повторно привлекались к уголовной от-
ветственности за аналогичное преступление – 
«квартирную кражу», то процедуру дактилоскопии 
не проводили. Если же задержанный привле-
кался к уголовной ответственности за грабеж, 
убийство, налет и т.д., то он подвергался повтор-
ной дактилоскопии.  

Дактилоскопической регистрации также подле-
жали уже содержащиеся под охраной лица, нахо-
дившиеся в качестве подозреваемых (обвиняе-
мых) по дознаниям, а также – подозрительные 
лица, «имеющие общение с преступным элемен-
том», только в том случае, если личность таких 
лиц невозможно было установить другим путем, 
например «заезжие гастролёры».  

Если лица были задержаны из-за связи с преступ-
ным элементом для установления личности и на 
них отсутствовал в адмчасти материал, дающий 
право на их содержание под стражей до получе-
ния ответа из уголовного розыска, то после 



56 

 

прохождения ими дактилоскопической регистра-
ции они подлежали немедленному освобожде-
нию с установлением за ними негласного надзора 
до получения ответа. 

Обязательному дактилоскопированию подле-
жали не только вышеперечисленные лица, но и 
обнаруженные на месте преступления трупы в со-
ответствии с иным способом дактилоскопирова-
ния. 

На лиц, привлеченных по статьям 72, 72-3, 72-4, 
72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9; 31, 31-2, 31-3; 85; 89; 
93, 93-1, 93-2; 95, 95-6, 95-7, 95-8, 95-9; 101, 101-
2, 101-3; 105, 105-6, 105-7; 109, 109-10–109-27; 
128–135; 140-1–140-5; 149; 156, 156-7, 156-8; 161; 
171, 171-2, 171-3; 177, 177-8, 177-9; 801, 801-1, 
801-2 УК РСФСР 1922 г. [3] и на лиц, вторично 
привлекаемых за уголовные преступления, 
начальники адмчастей ежемесячно к 5 числу сле-
дующего за отчетным месяца докладывали в со-
ответствии с приказом ЦАУ № 53 – 1924 г. [2,                         
л. 76 (об.)] в подотдел уголовного розыска по 
форме № 3. 

Лица, на которых была возложена работа по дак-
тилоскопической регистрации, командировались 
в подотдел уголовного розыска для практического 
ознакомления с процессом дактилоскопирования. 

В первую очередь, на лиц, подлежащих дактило-
скопии, заполняли регистрационные карты 
формы № 2: вверху в левом углу проставлялись 
фамилия, имя, отчество, дата дактилоскопирова-
ния, в графы с 1–4 и с 6–21 информация вноси-
лась со слов дактилоскопируемых, графа 5 запол-
нялась лицом, проводившим дактилоскопию, по 
наружному виду дактилоскопируемого. На пер-
вом листе карты, в правом верхнем углу, простав-
ляли номер статьи УК, по которой производилось 
дознание, а в нижнем углу обозначались приметы 
дактилоскопируемого. Причем, при заполнении 
графы 6 требовалось обратить внимание на го-
вор дактилоскопируемого и его привычки; для 
описания походки необходимо было попросить, 
чтобы он прошелся несколько раз вперед и назад, 
все имеющиеся особенности описать (например, 
хромота, одно плечо выше другого и т.д.). В графе 
7 описывались все имеющиеся визуальные ха-
рактерные особенности (например, шрамы, тату-
ировки и др.), все способы совершения им пре-
ступлений, его связи, характер и т.д. Внизу, в пра-
вом углу карты, дактилоскопируемый собственно-
ручно ставил свою подпись, но только в том слу-
чае, если он был обучен грамоте, ставить за него 
подпись категорически запрещалось. Также, на 
лицевой стороне регистрационной карты внизу 
ставились дата ее заполнения и фамилия, имя, 
отчество заполнявшего ее.  

После заполнения всех шести экземпляров при-
ступали непосредственно к дактилоскопии. Для 
этого согнутую на линии перегиба карту по форме 
№ 2 клали на крышку стола слева от пластинки 
так, чтобы линия перегиба проходила на уровне 
кромки крышки стола; для придания карте непо-
движности для удобного взятия отпечатков 
сверху прикрепляли ее кнопками или прижимали 
каким-либо тяжелым предметом и подготавли-
вали пальцы для снятия с них оттисков, т. е., 

заставляли дактилоскопируемое лицо начисто 
вымыть руки с мылом и насухо протереть их по-
лотенцем, что было необходимо для получения 
отчетливых отпечатков. 

Оттиски кожных узоров снимались с концов паль-
цев обеих рук на соответствующие места реги-
страционных карт, причем, изъятие отпечатков 
должно было производиться со всей вниматель-
ностью, и необходимо было строго следить за 
тем, чтобы отпечаток каждого пальца был распо-
ложен на предназначенном для него месте на ре-
гистрационной карте, дабы исключить случаи 
несоответствия пальцев их месту на карте, чтобы 
не допустить их неправильное отождествление. 

При наложении на пластинку красок необходимо 
было следить за тем, чтобы краска была распре-
делена по всей плоскости равномерным слоем, 
что достигалось путем растирания этой краски ва-
ликом; запрещалось использовать слишком гу-
стую краску или слишком жидкую, потому что в 
этих случаях получались неясные смазанные от-
печатки, которые не давали возможности опреде-
лить тип узора. Отпечатки должны были быть яс-
ными, отчетливыми и по своей форме должны 
были приближаться к квадрату, чтобы достичь 
этого лицо, которому поручалось проведение дак-
тилоскопии, во избежание порчи бланков, должно 
было вначале попрактиковаться во взятии отпе-
чатков на чистом листе. 

После взятия отпечатков с каждого пальца в от-
дельности на нижней половине левой стороны 
карты № 2 производился так называемый кон-
трольный отпечаток правой и левой руки: четыре 
пальца без большого, во всю их длину.  

Изуродованные и сведенные пальцы для взятия 
с них отпечатков намазывались краской прямо с 
валика, и затем, к ним прикладывались соответ-
ствующие места регистрационной карты, под ко-
торой предварительно прокладывалась широкая 
линейка, с помощью которой производилось про-
катывание карты по пальцу от левого его края к 
правому. Если сведенность пальцев была очень 
велика и подвести под них целую регистрацион-
ную карту было невозможно, то, в таком случае, 
вырезали отдельные кусочки чистой бумаги раз-
мером по величине имеющихся для отпечатков 
пальцев на регистрационной карте, и подклады-
вали под них кусок картона размером 8 х 4 см, за-
тем подводили под сведенные пальцы, таким об-
разом, брали с них оттиск, по возможности стара-
ясь прокатывать палец слева направо. Таким же 
образом брались отпечатки пальцев с трупов. 

Если с каких-либо пальцев взять оттиск не удава-
лось, то в регистрационной карте соответствую-
щие этим пальцам места оставались незаполнен-
ными. Таким же образом оставались незаполнен-
ными соответствующие места карт в случае от-
сутствия концов пальцев или целого пальца. 

После проведения всей процедуры дактилоско-
пирования лица, ее производившие, во избежа-
ние случаев заражения какой-либо болезнью, в 
обязательном порядке обмывали руки скипида-
ром или денатуратным спиртом.  
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В случае, если у преступника имелись явно выра-
женные признаки (следы) какой-либо заразной 
болезни, дактилоскопирование производили в ре-
зиновых перчатках. 

Таким образом, процесс дактилоскопической ре-
гистрации преступного элемента был детально 
регламентирован нормативными правовыми 

актами (приказами, инструкциями) с грифом «сек-
ретно» и «сов. секретно», что, в свою очередь, 
позволило создать огромную базу преступного 
элемента с оттисками их пальцев, детальным 
описанием внешности и особенностей поведен-
ческих функций для быстрой идентификации пре-
ступников и их розыска.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 

определения специфики, характера и направленно-

сти так называемой аналитической юриспруденции, 

которая зародилась в Англии и получила определен-

ное распространение в США и некоторых других 

странах. Несмотря на наличие определенных фило-

софско-методологических оснований для интерпре-

тации современной версии английской аналитиче-

ской юриспруденции как региональной традиции 

культурно-лингвистического анализа права, тем не 

менее в определении места данного интеллектуаль-

ного направления остается много неточностей и 

идеологических утверждений, что не позволят 

надлежащим образом определить положительные 

и отрицательные моменты в его содержании и це-

лях. 
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Annotation. The article deals with the issues of deter-

mining the specifics, nature and orientation of the so-

called analytical jurisprudence, which was born in Eng-

land and received a certain distribution in the USA and 

some other countries. Despite the presence of certain 

philosophical and methodological grounds for inter-

preting the modern version of English analytical juris-

prudence as a regional tradition of cultural and linguistic 

analysis of law, nevertheless, there are many inaccura-

cies and ideological statements in determining the place 

of this intellectual direction, which will not allow to 
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content and goals. 
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современной юридической и философской 
литературе так называемая аналитическая 

школа права или точнее аналитическая 

юриспруденция подается как нечто само собой 
разумеющееся, как определенная самобытная 
традиция осмысления права, противоположная 

В 
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абстрактному обобщению под именем континен-
тальной парадигмы представлений о праве и при-
емах его изучения. Определенно не может быть 
никаких сомнений в том, что в английской, а точ-
нее в англоязычной, культуре, прежде всего 
англо-американской, сформировалась собствен-
ная манера обращения с правом. Однако то, как 
интерпретируется значение и специфика данного 
направления, его место в общей истории право-
вой мысли сопряжено с множественными неточ-
ностями и идеологическими искажениями.  

Со второй половины ХХ в. влияние англосаксон-
ской правовой мысли усиливалось и в наше 
время в отдельных вопросах права оно весьма 
существенно. Причем такого рода влияние часто 
приводит к коллизиям и противоречиям, которые 
не всегда распознаются именно как результаты 
распространения соответствующих идей и мето-
дов. Важная перспективная задача для современ-
ной юридической науки как раз состоит в более 
точном разъяснении сущности, содержания, ме-
тодологических основ в том числе английской 
аналитической юриспруденции, что позволило бы 
выделить в ней положительные и отрицательные 
характеристики. 

Английская аналитическая юриспруденция – это 
локальное явление, которое внутри последова-
тельного изучения британской правовой мысли 
имеет определенное значение, но никоим обра-
зом не является контрастным фоном для сопо-
ставления и сравнения с достижениями правовой 
мысли в Западной Европе или России. Она может 
иметь научно-познавательное значение как реги-
ональный вариант обсуждения и анализа права с 
учетом многочисленных поправок на интеллекту-
альную традицию англо-саксонской культуры. Со-
вершенно справедливо и обосновано можно гово-
рить о правовых взглядах Д. Остина, учитывая, 
что содержание его представлений о праве не 
было заметным и лишь к концу XIX в. понемногу 
стало приобретать популярность в англоязычной 
среде, что вполне сопоставимо с популярностью 
юридико-позитивистских теорий права в Европе в 
тот же период, или более поздних британских 
юристов. Или, например, можно поставить вопрос 
о влиянии британских эмпириков и французских 
материалистов на представления о праве И. Бен-
тама. Например, лишь в 1945 г. впервые была 
опубликована ранее неизвестная книга И. Бен-
тама «Определение пределов юриспруденции» 
(написана в 1782 г. как вторая часть работы «О 
принципах морали и законодательства») [2]. Она 
имеет значение для объяснения эволюции гно-
сеологических аспектов английской правовой 
науки, особенно в части усвоенной, вероятно, от 
А. Гельвеция идеи о задачах философа, которые 
должны ограничиваться лишь объяснением аб-
страктных понятий. И в таком контексте легче мо-
гут быть объяснены требования Д. Остина о необ-
ходимости познания (анализа) права, как оно 
есть. Можно вести речь о применении приемов 
лингвистической философии для изучения и объ-
яснения права в трудах Г. Харта. Так, если Г. Харт 
опирался в своих размышлениях о праве на опре-
деленный тип анализа, а именно на основе кон-
цепции философии языка, связанной в значи-
тельной степени с работами австрийского 

философа Л. Витгенштейна, то и название 
должно более адекватными, отражающим специ-
фику метода. Ведь вряд ли можно согласиться с 
тем, что слова «аналитический» и «лингвистиче-
ский» являются синонимичными. В представле-
ниях Д. Остина, отразившего в своих взглядах ак-
туальные для своего времени тенденции ориен-
тации британской философии на эмпирические 
методы, читается попытка редуцировать позна-
ние права до уровня фактов и тем самым отгра-
ничить предметную область юриспруденции от 
других наук. Вслед за ограничением познания 
права действительными правовыми явлениями 
(позитивное право), предлагалось использовать в 
качестве основного метод анализа «готового» ма-
териала. Хотя при этом, конечно же, метод ана-
лиза не был единственным. Призыв Д. Остина 
«изучать право, как есть» скорее означает факто-
логический или описательный подход.  

В работах Г. Харта речь идет о применении спе-
циальных видов анализа к познанию права, что в 
итоге никак не может адекватно называться «ана-
литическим» подходом. Использование названия 
«аналитический» становится понятным, если 
учесть, что это, по существу, единственная замет-
ная в новейшей истории правовой мысли локаль-
ная школа права в британской традиции.  

Известный теоретик юридического позитивизма 
К. Бергбом в своей знаменитой работе «Юриспру-
денция и философия права» (1892 г.), упрекая 
британцев в том, что у них, как и многих европей-
ских современников мало успехов в области фор-
мулирования адекватной концепции философии 
права, писал: «На континенте, вероятно, Гоббс и 
Локк – известные имена более раннего, Бентам и 
Джон Ст. Милль более позднего времени; но об 
«аналитической школе» английских юристов, их 
единственной, к сожалению, почти ничего не 
знают по эту сторону канала. Для этого англи-
чане, со своей стороны, не оказали значимого 
влияния ни на одну из наших школ и ни на одно 
из направлений. Напротив, философия права от 
Гроция до Гегеля и учение исторической школы, 
а позднее, разве что, сочинения Тренделенбурга 
и ф. Иеринга, хотя и знакомы им, но почти ничего 
не воспринято ими; новейшие достижения 
немцев им вообще совершенно чужды. Они про-
сто игнорируют друг друга. Таким образом, тео-
рия права англичан предстает перед нами как ди-
ковинное изолированное образование, которому 
присуща некоторая односторонность как резуль-
тат изолированного развития. Но если не прини-
мать во внимание ее и некоторую скудность обра-
батываемого материала, связанную с незначи-
тельной расположенностью в отношении внеан-
глийских форм образования права и юридических 
учреждений, то между английской и современной 
немецкой доктриной права можно найти удиви-
тельное сходство с точки зрения метода и всего 
реалистического способа обработки» [3, p. 7]. 

Американский юрист Д. Грэй, профессор права в 
Гарвардском университете, в начале ХХ в., а 
именно в 1909 г., в своей работе под названием 
«Природа и источники права» писал следующее: 
«Около пятидесяти лет назад я наткнулся на эк-
земпляр книги Остина «Определение области 
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юриспруденции», которую тогда мало читали в 
Англии и почти не знали в этой стране [США]; и с 
тех пор, хотя моя работа была в основном в дру-
гих областях, эта тема редко надолго выходила у 
меня из головы» [6, p. VII].  

По мнению Д. Грэя, существует три подхода к 
праву. Первый он называл историческим, второй 
«системный, аналитическим, или догматиче-
ским», а третий, с называнием которого у него 
были сомнения и который он связывал с вопро-
сом о том, насколько право адекватно или не-
адекватно социальным нуждам и потребностям, 
по крайней мере в части представлений, возника-
ющих из указанного анализа соответствия права 
и социальных потребностей, о том, каким право 
должно быть, обозначался им как деонтологиче-
ский или этический [6, p. 1]. Аналитический под-
ход к праву, по существу, никак специально не 
обособляется, а понимается как одно из возмож-
ных наименований правовой догматики. Здесь 
вполне показательно развитие правовой догма-
тики немецкой исторической школой права в 
начале XIX в., которая являлась главным вырази-
телем того, что в современной юридической 
науке понимается под юридической техникой и 
юридической догматикой в целом. При этом сле-
дует отметить и то, что представители историче-
ской школы права уже занимались разработкой 
«теоретического» или «системного» метода как 
особой философской общей части правоведения, 
из которой впоследствии родилась дисциплина 
«общее учение о праве» или «теория права».  

Другой видный представитель американской пра-
вовой мысль О. Холмс в своей знаменитой речи 
«Путем права» рассуждал о необходимости раз-
личать право и мораль в вопросах юридического 
обучения [9]. По его мнению, если вы хотите изу-
чить четко определенное ремесло юриста, то вы 
должны усвоить «корпус догм, заключенных в 
определенные пределы». При этом «циничное» 
или хладнокровное в смысле «выключения» как 
бы неюридических аргументов изучение такого 
корпуса догм, с абстрагированием от вопросов 
морали, должно осуществлять путем отбора в 
нём тех, которые позволяют вычислить или спро-
гнозировать «материальные последствия» для 
конкретного пользователя прав. Нужно убрать из 
права фразеологию, которую в него вносит нрав-
ственность, так как такое право, «запутанное» 
нравственными фразеологизмами, уже только 
одной силой языка перемещает нас из одной об-
ласти в другую, причем незаметно для нас самих. 
В итоге получается не иначе как «чистое» учение 
о праве, только право и ничего лишнего, и даже 
язык права должен быть «очищен». Но О. Холмс 
даже не пытался называть такое ограничение по-
нимания права аналитическим подходом. Напро-
тив, у него вопрос ставился о попытке своего рода 
понимающей социологии права, т.е. угадывании 
(вычислении шансов) определенного поведения 
судей и чиновников, в то время как аналитическая 
юриспруденция претендует на познание ради по-
знания, чистоту метода, по крайней мере в том 
виде, в каком она стала позиционироваться в                        
ХХ в., усиленная приемами лингвистической фи-
лософии.  

В. Лёвенгаупт, исследователь творчества                          
Д. Остина, отмечает, что до сих пор англо-амери-
канским юристам, прежде всего ученым и изуча-
ющим право, «только правовая теория Остина 
служит образцом, catena argentea для аналитиче-
ских юристов после Остина в XIX веке, нео-ости-
ниацев первой трети ХХ века и нео-аналитиче-
ских юристов нынешнего времени, которым пред-
шествовал профессор Г.Л.А. Харт из Оксфорд-
ского университета» [10, p. 14].  

Действительно, аналитическая юриспруденция 
часто упоминается в англоязычной литературе и 
правовой традиции как специфическая и един-
ственная догматическая школа в англо-саксон-
ском мире. Ее истоки обычно определяют ссыл-
кой на работы И. Бентама (1748–1832) и                                          
Д. Остина (1790–1859), английского юриста [1].  

Что представляет собой аналитический подход к 
праву? В самом названии используется довольно 
многозначное определение аналитический. Тут 
же возникает вопрос, а разве бывает не аналити-
ческий? Анализ в том или ином виде присутствует 
всегда. Наверное, всё же имеется в виду какой-то 
особый тип анализа. При первом приближении к 
проблематике складывается впечатление, что 
это не более чем название набора догматических 
приемов – юридическая догматика, – которая от-
личается от традиционной европейской только 
тем, что называется по-своему, для подчеркива-
ния, что мол в английской традиции свои «ориги-
нальные» подходы. 

Профессор Шепард из Корнеллского универси-
тета в 1939 г. писал: «Очевидно, что юристы ана-
литического направления – и в первую очередь 
Остин – пытались проанализировать право, про-
яснить его и четко отграничить от других форм со-
циального контроля. Это включало в себя разгра-
ничение изучения права от изучения таких других 
предметов, как государственное управление, 
этика, обычаи или общество в целом. Это озна-
чало, как выразился Остин, «определение обла-
сти юриспруденции». Он хотел обеспечить точ-
ность в использовании юридической терминоло-
гии или найти четкий и осмысленный набор поня-
тий для описания и толкования права «таким, как 
оно есть на самом деле». Такой набор понятий, 
при правильном определении и строгом соблюде-
нии, позволил бы юристу различать область по-
зитивного права «правильно и, так сказать, 
строго», от позитивной морали или обычая» [11, 
p. 371].  

Существует мнение о том, что разница между ан-
глийской аналитической юриспруденцией и тра-
диционной европейской правовой догматикой за-
ключается в том, что первая занимается изуче-
нием «готового» материала или позитивного 
права ради чистого познания, т.е. претендует на 
роль своего рода философской концепции о 
праве, вторая же всегда якобы нацелена на прак-
тический результат, стремится быть полезной 
конкретному правопорядку и из-за этого не дотя-
гивает до уровня надлежащего теоретического 
познания, остается всего лишь догматикой или 
набором приемов по объяснению системы дей-
ствующих в той или иной стране правовых норм 
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[5]. Однако в этом много искусственного и неточ-
ного. Как правило, такие выводы предлагаются 
без учета реального содержания и направленно-
сти учений так называемых европейских догмати-
ков. Идея так называемого «чистого» познания 
сопровождает старания философов права и юри-
стов как минимум с конца XVIII в., когда И. Кант 
предложил четко различать познание как логико-
гносеологическую проблему и как реально-психо-
логический процесс. В последующем даже среди 
тех юристов, которые отрицали спекулятивное 
философское знание и стремились основать по-
знание права на строго научных методах, не раз 
предлагались критерии научности юридической 
теории, обусловленные поисками абстрактно-
всеобщего, родового понятия права, независи-
мого от индивидуальных особенностей какого-то 
конкретного права. Например, Р. Бирлинг, бле-
стящий немецкий теоретик права, ещё в конце 
1870 гг. предложил вариант трактовки правовой 
теории как формальной науки. Его и другого его 
современника К. Бергбома нередко упрекали в 
том, что формальная сторона права оказывалась 
в их учения чрезмерно выпяченной, гипертрофи-
рованной. «Чистота» познания в аналитической 
британской юриспруденции с позиции концепции 
лингвистической философии имеет мало общего 
с собственно аналитическим подходом. Суще-
ствует много вариантов правовых концепций и 
философско-правовых учений, которые фокуси-
ровались на признании классического позити-
вистского тезиса, что право представляет собой 
явление, оно не имеет объективной сущности. И 
как явление оно существует в виде действующего 
позитивного права. Самый показательный при-
мер в этом отношении – это подход Р. Штамм-
лера. Он традиционно рассматривается как фи-
лософ права, сторонник и чуть ли не основатель 
концепции «возрожденного естественного 
права». Однако Р. Штаммлер никогда не призна-
вал никакого другого права, кроме позитивного. А 
вся его фундированная философская концепция 
«правильного права» не предполагает никакого 
специального обособленного вида права, это 
лишь форма или точнее метод анализа действу-
ющего права. В учении Р. Штаммлера нет поня-
тия права, там есть только теория «чистых» форм 
мышления о праве, т. е. концепция логики фило-
софии права, а не концепция права.  

Аналитическая юриспруденция подверглась мо-
дернизации в 1950–1960 гг. в работах английского 
правоведа Г. Харта. Традиционно его место в ис-
тории правовой мысли связывается с обновле-
нием и уточнением характерного для английской 
и в значительной степени для американской тра-
диции так называемого аналитического подхода 
[7]. 

Э. Боденгеймер (немец по происхождению, обра-
зование получил также в Германии), в последую-
щем в эмиграции – профессор в университете 

Юты, почти сразу, в 1955 г., в выступлении на од-
ном из симпозиумов критически оценил идеи                         
Г. Харта. В своих исследованиях Г. Харт нацели-
вался не на обсуждение основных вопросов 
права и правопонимания как таковых, а ставил 
себе задачу подвергнуть переосмыслению и кри-
тическому анализу определенные вопросы, кото-
рые наиболее характерны для именно аналитиче-
ского подхода, или, точнее говоря, «аналитиче-
ских юристов» [4, p. 1080]. Г. Харт упрекает своих 
предшественников, что те мол в рамках традиции 
общего права пользовались неадекватным спосо-
бом определения ключевых понятий, и прежний 
способ должен быть вытеснен так называемым 
«новым взглядом». При этом он полагал, что нет 
никакой необходимости проникать «в непреступ-
ные джунгли философских аргументов», чтобы 
исправить неудовлетворительное состояние в 
английской аналитической юриспруденции. Он 
также был противником обособленного изучения 
юриспруденции как науки отдельно от изучения 
действующего права. Всякого рода научные 
школы в юриспруденции, по мнению Г. Харта, не 
представляют никакой ценности, так они в его ин-
терпретации «кошмарят» («incubus of theory») со-
знание юристов. Для «развитой правовой си-
стемы», а именно такой представлял себе Г. Харт 
родную английскую правовую систему, все эти 
теории не нужны [8, p. 39], тем более что многие 
из них создавались не английскими юристами и 
философами. Кроме того, Г. Харт был убежден в 
том, что юриспруденция является вполне само-
достаточной наукой, и для выполнения своих 
функции она вовсе не нуждается в аргументах 
других наук. «Правовые понятия <…> могут быть 
объяснены с помощью методов, адаптированных 
надлежащим образом к их особому характеру»                                      
[8, p. 57]. 

Главное, в чём Г. Харт упрекал своих предше-
ственников, заключалось в том, что те, по его 
мнению, применяли правовые понятия в отрыве 
от конкретного контекста, в котором соответству-
ющие слова используются. иными словами, 
ошибка аналитических юристов проявлялась в 
излишнем культе логического, использовании по-
нятий в их абстрактном значении, как бы в сло-
варной форме. При этом, как полагал Г. Харт, 
правовые понятия не имеют прямых референтом 
в реальном мире, в отличие, например, от многих 
обычных слов. Между правовыми понятиями и 
фактическими событиями, к которым они отно-
сятся, всегда есть определенное различие. Бо-
лее того, юридические концепции зачастую прямо 
витают в облаках [8, p. 60]. Критика концептуа-
лизма, увлечение логическим в области права со-
вершенно не была новой. В ближайшей к Г. Харту 
исторической ретроспективе этой проблематикой 
фундаментально занимались уже на протяжении 
века европейских юристы и философы. Так что в 
этом отношении Г. Харт лишь обратился к хорошо 
известному материалу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретиче-

ские и практические проблемы применения элек-

тронных доказательств в уголовном процессе. Авто-

рами анализируются возможности распространения 

цифровых технологий в ходе уголовно-процессуаль-

ного доказывания. Обращается внимание на про-

блемы, возникающие при изъятии доказательств в 

цифровом формате. Ими также указывается на 

риски при использовании электронных доказа-

тельств. Предлагается внесение дополнение в УПК 

РФ, способных удовлетворить потребности практики 

в процессе собирания, и использовании цифровых 

доказательств. 
 

Ключевые слова: электронное доказательство, до-

казывание, IT-технологии, уголовное судопроизвод-

ство, права граждан. 

 

   

Annotation. The article discusses the theoretical and 

practical problems of the use of electronic evidence in 

criminal proceedings. The possibilities of the spread of 

digital technologies in the course of criminal procedural 

proof are analyzed. Attention is drawn to the problems 

that arise when removing evidence in digital format. 

The risks of using electronic evidence are indicated. It is 

proposed to make an addition to the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation that can meet the 

needs of practice in the process of collecting and using 

digital evidence. 
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а различных этапах развития уголовно-про-
цессуального законодательства предприни-

мались попытки усовершенствования процедур и 
нормативных требований с целью приблизить 
итоговое решение по делу к моменту совершения 
преступления (уголовного проступка). Достижим 
ли суд скорый и правый на современном этапе с 
внедрением цифровизации? 

По сведениям МВД РФ, на протяжении послед-
него времени каждое четвертое преступление 

совершается с использованием IT-технологий. В 
то же время, за девять месяцев 2022 года отме-
чается незначительное (на 6,1 %), но устойчивое 
снижение количества зарегистрированных кибер-
преступлений. Однако раскрываемость данного 
вида преступлений составляет чуть менее 30 % 
[1]. 

В этой связи, одной из актуальных остается про-
блема доказывания. Проникновение искусствен-
ного интеллекта в преступную деятельность 

Н 
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побуждает принимать меры к формированию за-
конодательной базы для применения информа-
ционных технологий как в процессе получения до-
казательств по уголовному делу, так и при транс-
формации их в электронный формат.  

Стремительные темпы технологического разви-
тия обострили вопрос о правовой природе элек-
тронных доказательств и возможности их исполь-
зования в уголовном судопроизводстве. 

В соответствии с п. 11.1 ст. 2 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», под электронным документом понима-
ется документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть, в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а 
также, для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в информа-
ционных системах. В то же время, в названном за-
коне не дается четких параметров, которым дол-
жен отвечать цифровой формат документа. На 
практике возникают проблемы с изъятием и при-
менением такого рода доказательств. О.В. Хими-
чева, А.В. Андреев обращают внимание на про-
блемы, возникающие при необходимости изъятия 
криптовалюты или информации с удаленного 
электронного носителя, документов, составлен-
ных только в электронном виде и подписанных 
электронной цифровой подписью [2]. А.И. Зазу-
лин в своем исследовании отмечал, что совре-
менные нормы УПК РФ, регламентирующие вы-
емку почтово-телеграфной корреспонденции, не 
рассчитаны на особенности осуществления элек-
тронных отправлений и на применение в сфере 
цифровых технологий [3]. 

Одна из проблем заключается в том, что на сего-
дняшний день уголовно-процессуальное законо-
дательство не содержит определение понятия 
электронное или цифровое доказательство. 
Электронно-цифровое отображение информа-
ции, как отмечает Н.В. Дикова, может быть пред-
ставлено на материальном носителе, содержа-
щем сведения, реквизиты, а также, получено с со-
блюдением требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства и предназначено для 
дальнейшего использования [4]. Именно такое 
восприятие отвечает традиционным способам 
доказывания, но с учетом тенденции стремитель-
ного развития цифровых технологий это не все-
гда достижимо. Поэтому наиболее приемлемым 
представляется модернизация уголовно-процес-
суального законодательства, предполагающая 
наряду с традиционными процедурами доказыва-
ния регламентацию порядка собирания, сохране-
ния и использования цифровых доказательств.  

Электронные документы, используемые в каче-
стве доказательств в уголовном процессе в соот-
ветствии со ст. 88 УПК РФ должны соответство-
вать требованиям относимости, допустимости и 
достоверности. Однако возникает вопрос о 

критериях достоверности для доказательств, по-
лученных с помощью IT-технологий, а также их 
допустимости без соответствующей корректи-
ровки действующего законодательства. 

Информация, хранящаяся в цифровом формате, 
может являться вещественным доказательством. 
Полагаем целесообразным, в определении поня-
тий «вещественное доказательство» и «иные до-
казательства» уточнить, что такие сведения могут 
быть представлены в виде электронной (цифро-
вой) информации.  

Неизменяемость и аутентичность электронных 
доказательных сведений, требует скрупулезного 
и досконального подхода, т.к. данную информа-
цию можно отредактировать, заменить или вовсе 
удалить. В Руководящих принципах Комитета ми-
нистров Совета Европы обращается особое вни-
мание на возможные риски при использовании 
электронных доказательств в гражданском и ад-
министративном производствах, указывается, что 
их собирание должно отвечать мерам безопасно-
сти и представляться в суды они должны с ис-
пользованием услуг по проверке надежности [5]. 
В отечественных научных изысканиях об исполь-
зовании цифрового контента в уголовном судо-
производстве подчеркивается необходимость со-
блюдения принципов информационной безопас-
ности, обеспечения прав граждан, исключения 
возможности искажения оригинального цифро-
вого доказательства [6; 7; 8 и др.]. С целью недо-
пущения фальсификаций, а также, следственных 
и судебных ошибок необходимо тщательно про-
верять достоверность полученных сведений, 
надежность источника информации, соблюдения 
требований закона при получении и хранении 
электронного доказательства. 

Учитывая специфику уголовно-процессуальной 
деятельности и набирающие темпы развития 
цифровизации общества, к сотрудникам след-
ственных органов, дознавателям, прокурорам, су-
дьям должны предъявляться требования свобод-
ного владения новыми информационными техно-
логиями и предоставляться возможность повы-
шения квалификации в этой области. Соответ-
ственно, необходимо уже сейчас дополнять обра-
зовательные программы юридических вузов дис-
циплинами, объединяющими IT-технологии, уго-
ловный процесс, криминалистику. 

Проблемы собирания, обеспечения безопасности 
хранения и дальнейшего использования элек-
тронных доказательств, оценки их подлинности 
требует дальнейшего осмысления, более глубо-
кого исследования. Неизбежность более широ-
кого внедрения в уголовный процесс цифровых 
технологий бесспорно будет способствовать его 
оптимизации и при соблюдении определенных 
условий обеспечит соблюдение прав и свобод 
граждан, вовлеченных в уголовное судопроизвод-
ство. Все это требует скорейшего принятия реше-
ний на законодательном уровне. 
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тметим, что в Российской Федерации на за-
конодательном уровне нет понятия «юриди-

ческие услуги», но мы считаем, что его можно 
сконструировать из тех нормативно-правовых ак-
тов, которые существуют на сегодняшний день. 
Для этого необходимо рассмотреть составные ча-
сти понятия юридических услуг в РФ.  

На уровне нормативно-правового регулирования 
в статье 128 ГК РФ [1] указано, что услуги явля-
ются объектом гражданских прав, в статье 129 ГК 
РФ – они оборотоспособны. Из статьи 779 ГК РФ 
[2] следует, что по договору оказания услуг испол-
нитель обязуется выполнить услугу, совершить 
действия или осуществить деятельность, а заказ-
чик ее оплатить. В законодательстве нет указания 
непосредственно на юридические услуги. Нами 
подразумевается, что слово «иные» в тексте вы-
шеуказанной статьи включают это. Мы думаем, 
необходимо указать на юридические услуги в тек-
сте закона статьи 779 ГК РФ, так как они являются 
фундаментом российского государства, по-
скольку главной целью Российского государства 
является защита и соблюдение прав граждан, а 
юридические услуги являются одним из инстру-
ментов достижения этой цели.  

Что из себя представляет юридическая услуга? 
Отвечая на этот вопрос, мы укажем, что в законе 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» [3] в статье 1 предметом регу-
лирования является реализация права на полу-
чение юридической помощи. Понятия «юридиче-
ская помощь» не существует в российском зако-
нодательстве, но есть обрывки информации, ука-
зывающие на ее суть. В Уголовно-исполнитель-
ном кодексе Российской Федерации [4] есть ука-
зания, что юридическая помощь – это помощь, 
оказываемая адвокатами и лицами, обладаю-
щими на это правом, отсылая нас к статье 1 за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» [5] и указывая, что ад-
вокатской деятельностью является квалифици-
рованная юридическая помощь, а также к статье 
6 этого же закона, указывая, чем занимаются ад-
вокаты – представлением и защитой прав, сво-
бод, интересов своих доверителей.  

На основании вышеизложенного мы считаем, что 
юридической помощью, с точки зрения законода-
теля, является представление и защита интере-
сов, прав и свобод своих клиентов адвокатами и 
лицами, обладающими на это правом. Стоит 
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указать на тот факт, что эта точка зрения имеет 
место быть, но у нее есть противоречия. К при-
меру, если юридическая помощь указана в законе 
как представление интересов, консультирование, 
создание документов, обладающих юридической 
силой, то почему работа юридических бюро при 
многофункциональных центрах, оказывающих та-
кую же помощь в рамках этих видов юридической 
помощи, предоставляют другие виды юридиче-
ских действий, но только платно? Очевидно, что 
юридическая помощь – это более общее понятие, 
а юридические услуги – ее составная часть. К при-
меру, лицо, оказывающее услугу создания дого-
вора купли-продажи, не обязано заниматься его 
заключением с контрагентом клиента, если с ним 
не заключена соответствующая юридическая 
услуга.  

Мнения ученых относительно сути юридических 
услуг разделились. Д. Степанов отмечает, что 
юридическими услугами являются в основном 
услуги по консультированию вопросов, связанных 
с объяснением законодательства клиентам. По 
мнению Д. Степанова, юридические услуги ино-
гда могут приводить к появлению у доверителей 
новых прав и обязанностей [6].  

М.С. Баранников предлагает следующее опреде-
ление юридических услуг: совершение действий, 
а именно, актов и поступков юридического харак-
тера на возмездной основе [7]. Вышеуказанные 
авторы отмечают, что юридическая услуга, ис-
ходя из ее сущности, в основном, направлена на 
совершение действия, имеющего юридический 
характер вне зависимости от наступления право-
вого результата.  

Мы согласны с мнением ученых, так как юридиче-
ская услуга является в меньшей степени юриди-
ческой помощью, следовательно, она как от-
дельно взятая от остальных услуг не способна в 
зависимости от ее природы породить правовые 
последствия сразу после исполнения. 

Исследуя юридическую помощь, мы согласимся с 
мнением О.П. Мелешко, что юридическая помощь – 
это адресное правовое содействие [8]. Действи-
тельно, «содействие» буквально означает «дей-
ство кому-то», а характер помощи дает понима-
ние, в чем ее суть. Основываясь на научных и за-
конодательных положениях о юридической по-
мощи, можно сделать вывод о том, что понятие 
«юридическая помощь» всегда шире понятия 
«юридическая услуга», и последняя является ча-
стью юридической помощи. 

Юридическая помощь как объект гражданских 
прав является оборотоспособной, так как пред-
ставляет собой совокупность нескольких видов 
услуг, к примеру, консультационных, связанных с 
аудиторскими услугами и т.д., а услуги, согласно 
ГК РФ 128 и 129, оборотоспособны, следова-
тельно, юридические услуги, которые являются 
составными частями юридической помощи так же 
оборотоспособны. 

В рамках рассмотренного мы выяснили, что юри-
дические услуги оборотоспособны и стоит отме-
тить что в Российской Федерации на данный 

момент нет законодательного регулирования, не 
позволяющего оказывать некоторые из юридиче-
ских услуг людьми, не имеющими профильного 
юридического образования или адвокатского ста-
туса, жителям РФ. Мы подчеркнем тот факт, что 
юридические услуги, связанные с непосредствен-
ным участием в судебном заседании, ограничены 
в обороте и доступны только специальным субъ-
ектам, а именно, адвокатам, лицам, участвующим 
в деле, штатным юристам организаций и т.д. 

Перейдем к особенностям регулирования юриди-
ческих услуг в адвокатских бюро. Согласно осо-
бому статусу адвокатского бюро, особенности ре-
гулирования можно поделить на те, что связаны 
со статусом адвокатов, и те, что связаны непо-
средственно с организационно-правовой формой 
адвокатского бюро. 

В законе о бесплатной юридической помощи ука-
зывается на то, какие юридические услуги предо-
ставляются бесплатно, а именно, консультации, 
представление интересов и создание докумен-
тов, обладающих юридической силой, иные. Этот 
закон дает возможность оказывать все виды юри-
дических услуг, так как под иными могут пони-
маться любые, а именно, аудит правовых и хозяй-
ственных документов, правовая экспертиза, по-
иск правовой информации и т.д. 

Субъектами оказания юридических услуг высту-
пают адвокаты и юридические бюро при МФЦ, но-
тариусы, юридические клиники, центры юридиче-
ской помощи, некоммерческие правозащитные 
организации и иные. Субъектами, которым оказы-
вают юридические услуги, являются лица, обра-
тившиеся по вопросам: решений, приговоров 
суда и правового характера. Ни в законе о бес-
платной юридической помощи, ни в иных норма-
тивно-правовых актах нет указания на то, чем яв-
ляется правовой характер. На наш взгляд, право-
вой характер вопроса – это тот вопрос, который 
содержит в себе правовую информацию. К при-
меру, в юридической системе КонсультантПлюс 
есть указания на то, что правовая информация – 
это то, что отвечает 2 признакам, а именно, имеет 
индивидуальный характер и направлена на изме-
нения правоотношений [9]. Исходя из ранее рас-
смотренного, можно сделать вывод о том, что 
лицо, обратившееся за юридической помощью, 
может претендовать на все ее виды по всем во-
просам, в которых есть правовая информация. 
Мы видим здесь правовой пробел, поскольку за-
кон не предполагает конкретики вопросов право-
вого характера и создает проблемы в работе 
субъектов бесплатной юридической помощи, ибо 
на практике физические лица не знают и не пони-
мают законов и могут злоупотребить своим пра-
вом на юридическую помощь, обсуждая вопросы, 
фактически не связанные с правом, но, по их мне-
нию, напрямую к ним относящиеся.  

Акты адвокатской корпорации. Федеральная па-
лата адвокатов и палата адвокатов субъекта 
вправе издавать акты, обязательные к исполне-
нию адвокатами во всех адвокатских образова-
ниях. Корпоративный акт «Рекомендации по ве-
дению сайта адвокатского образования и персо-
нального сайта адвоката» [10] запрещает 
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именовать юридическими услугами ту правовую 
работу, которую оказывает адвокат или адвокат-
ское образование, но на практике адвокаты игно-
рируют этот запрет и указывают, что выполняют 
юридические услуги [11]. В типовом для адвока-
тов соглашении об оказании юридической по-
мощи указывается весь перечень правовых услуг 
согласно законам о бесплатной юридической по-
мощи. Согласно приказу Минюста, в ордере адво-
ката указывается сущность поручения [12]. В ре-
комендациях по размерам оплаты юридической 
помощи приведены все юридические услуги по-
тому, что юридическая помощь, указанная в зако-
нодательстве, представляет собой совокупность 
действий правого характера, а в этих актах ука-
заны единичные действия и их стоимость. Корпо-
ративных актов адвокатской палаты огромное 
множество, и мы, изучая их, находим подтвер-
ждение своим выводам о том, что юридические 
услуги – это составные части юридической по-
мощи в РФ. 

В адвокатском бюро юридические услуги регули-
руются следующими документами: уставом, парт-
нерским договором и правовой природой адво-
катского бюро. 

Отличительной особенностью адвокатского бюро 
является норма, указывающая на коллективность 
оказания юридической помощи, а именно, статья 
23, пункты 7 и 9 закона об адвокатуре о солидар-
ной ответственности всех адвокатов за оказание 
юридической помощи каждому доверителю. Ад-
вокатское соглашение об оказании юридической 
помощи заключается с управляющим партнером 
от имени всех остальных партнеров и клиентом 
бюро, но каждый адвокат бюро выдает доверен-
ность управляющему партнеру, в которой указы-
вает объем и вид юридической помощи им осу-
ществляемой, а, следовательно, перечень и об-
ласть юридических услуг. Директор адвокатского 
бюро. он же – управляющий партнер, заключая 
соглашение об оказании юридической помощи, 
указывает на конкретную юридическую услугу или 
их комплекс, которые будут предоставлены кли-
енту. В доверенности могут быть указаны иные 
услуги, к примеру, удостоверять верность копии 
документов доверителя – правовой аудит доку-
ментов и т.д. Устав регламентирует размер де-
нежной суммы, взимающийся от осуществления 
юридических услуг адвокатами. Каждое адвокат-
ское соглашение должно быть зарегистрировано 
в документации бюро. Адвокат может заключить 
договоры гражданско-правового характера для 
оказания специфичных юридических услуг, к при-
меру, соглашение на базе договора поручения и 
т.д. 

Следует отметить, что в уставе, с законодатель-
ной точки зрения, можно прописывать любые 
условия, связанные с порядком оказания и спек-
тром юридических услуг. 

Партнерский договор регулирует юридические 
услуги в следующей части, может устанавливать 
спектр юридических услуг, оказываемым бюро, 
порядок оказания услуг и иные условия. В законе 
указано, что перечень условий носит открытый 
характер, как и устав бюро.  

Проведя анализ регулирования юридических 
услуг в рамках гражданского оборота, на примере 
адвокатского бюро можно сделать следующие 
выводы: в нормативно-правовых актах нет ле-
гальных определений ни юридической помощи, 
ни юридических услуг. Какая-либо регламентация 
юридических услуг отсутствует. Большинство 
юридических услуг, в отличие от юридической по-
мощи, не ограничены в обороте. Положении о ви-
дах и объемах юридической помощи четко опре-
делены и допускают свободу субъектам, оказыва-
ющим эту помощь по выбору конкретного вида по-
мощи, не поименованной в законах. Закон о бес-
платной юридической помощи не доработан по 
вопросу условий обращения физических лиц за 
такой помощью. Юридическая услуга – это со-
ставная часть юридической помощи. Адвокаты 
указывают на то, что предоставляют юридиче-
ские услуги, но корпорация адвокатов одновре-
менно поощряет это, создавая акты, в которых 
прямо указаны юридические услуги, и порицает, 
создавая документы, в которых запрещено ис-
пользовать адвокатам формулировки «юридиче-
ские услуги» при осуществлении своей деятель-
ности. На уровне адвокатского бюро порядок, 
условия осуществления и виды юридических 
услуг регулируются самими адвокатами. 

На основании вышеуказанного предлагаем вне-
сти в нормативно-правовые акты:  

Гражданский кодекс РФ дополнить статью 779,                                       
ч. 2 словом «юридических» после слова «связи». 

Дополнить статью 779, ч. 2 пунктом 1 следующего 
содержания: 

«Юридическая услуга – это действия, связанные 
с разъяснением права, созданием документов 
юридической силы и представлением интересов 
посредством права субъектом, обладающим спе-
циальной квалификацией, а также являющиеся 
одним из этапов в совокупности с иными юриди-
ческими услугами для достижения правового ре-
зультата». 

Дополнить закон о бесплатной юридической по-
мощи (ст. 1, ч. 1) подпунктом 1 следующего содер-
жания: 

«Юридическая помощь – это совокупность юри-
дических услуг, имеющая своей конечной целью 
достижение правового результата, а именно, из-
менение в правовом статусе доверителя». 

Дополнить ст. 21, ч 1, пункт 1 подпунктом 1 следу-
ющего содержания: 

«К правовым вопросам относится информация, 
непосредственно связанная с обратившимся за 
такой помощью и содержащая указания на норма-
тивно-правовые акты или нормы законодатель-
ства».  

В заключение отметим, что мы рассмотрели: 

–  законодательное регулирование юридических 
услуг, юридической помощи; 



69 

 

–  определили правовую регламентацию юриди-
ческих услуг на уровне адвокатской корпорации и 
адвокатского образования – бюро; выявили зако-
нодательные противоречия и правовые пробелы; 

–  определили, чем являются указанные нами 
юридические категории, и предложили внести из-
менения в нормативно-правовые акты с целью 
устранения неточностей и ошибок. 
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раво (в его нормативном понимании) высту-
пает одним из основных регуляторов обще-

ственных отношений. Как известно, оно формиру-
ется под влиянием различных сфер жизнедея-
тельности и, прежде, всего, политической. Фор-
мально, право представлено в качестве совокуп-
ности знаков и символов, которые способны опре-
делить его содержание, но не смысл норматив-
ных предписаний. Последнее суждение обосно-
вывает существование некоторой степени не-
определенности права, наличие своего рода гиб-
кости его толкования, которое допускается как со-
знательно, так и бессознательно и, в том числе, 
зависит от сферы регулируемых отношений 
(например, есть большая разница в изложении 
законодателем норм частного и публичного 
права) [1, с. 439]. Это играет решающую роль с 
точки зрения установления эффективности дей-
ствия права, поскольку в случае несовпадения 
целей правового регулирования, установленных 
законодательным органом при создании закона, и 
результатов правового регулирования, невоз-
можно говорить о том, что право действует ре-
зультативно. Точнее, результат в любом случае, 

будет, но из-за неясной трактовки содержания 
норм права он может привести противоположным 
заданным результатам (например, рост количе-
ства так называемых «купленных» регистраций в 
связи с появлением рекомендаций о поступлении 
в школу детей, зарегистрированных по соответ-
ствующему месту жительства) [2, с. 45]. Именно 
поэтому правильное понимание содержания нор-
мативных предписаний выступает непременным 
условием их грамотной реализации разными 
субъектами на практике. Указанные факты под-
тверждают актуальность исследований, посвя-
щенных толкованию права. 

В целом, толкование права направлено на уста-
новление смысла содержания нормативных 
предписаний. В данном случае, речь идет о каче-
стве универсальных причин и целей, на основа-
нии и во достижение которых было установлено 
право [3, с. 46]. Собственно, сам процесс интер-
претации права направлен на обеспечение еди-
нообразного использования закрепленных в зако-
нодательстве категорий, понятий, терминов, кон-
струкций в целях нахождения наиболее верного и 

П 
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соответствующего конкретному этапу государ-
ственного и общественного развития смысла их 
содержания.  

Указанное позволяет выделить причины, которые 
обусловливают необходимость толкования 
права: 

1. Применение юридических конструкций, тер-
минов, понятий, специальных формулировок, по-
нимание которых не всегда является предельно 
ясным и однозначным даже для специалистов. 

2. Использование технико-юридического инстру-
ментария, с помощью которых выражается госу-
дарственная воля в конкретных нормативных 
предписаниях. 

3. Безличность изложения, значительная фор-
мализация текстов нормативных правовых актов, 
а также, излишняя краткость формулировок, кото-
рые необходимо применять к конкретным жизнен-
ным ситуациям с определенным субъектным со-
ставом. 

4. Дефекты законодательной работы, которые 
могут быть выражены в неправильном использо-
вании средств и приемов законодательной тех-
ники, правовой неопределенности (которая мо-
жет быть предусмотрена законодателем с бла-
гими намерениями). 

5. Необходимость регламентации конкретных 
ситуаций посредством некоторой совокупности 
норм права, а также, наличие противоречий 
между динамически развивающейся правовой 
действительностью и формализмом норм права. 

Анализ научных трактовок толкования права, 
имеющихся в юридической литературе, показал, 
что, в целом, ученые сходятся во мнении, опре-
деляя его как интеллектуально-волевую деятель-
ность, направленную на определение точного 
смысла содержания нормы права, и которую 
условно можно поделить на уяснение и разъясне-
ние [4, с. 15].  

Здесь необходимо отметить, что в общей теории 
права доминирует идея о том, что магистральное 
значение придается толкованию права, осу-
ществляемому в сфере правоприменительной 
деятельности. Именно оно способствует форми-
рованию потребности в нивелировании пробе-
лов, неопределенностей, которые допустил зако-
нодатель в процессе осуществления законода-
тельной деятельности.  

В связи с этим, большой интерес вызывает 
именно казуальное толкование права. Общеиз-
вестно, что в его пределах осуществляется разъ-
яснение смысла содержания норм права приме-
нительно к конкретным общественным отноше-
ниям, а акты, выступающие результатом подоб-
ного вида толкования, обладают разовым значе-
нием [5, с. 70]. 

Традиционно, в правоведении выделяют в зави-
симости от интерпретатора два вида толкования 
права – официальное и неофициальное [6, с. 63].  

Как мы полагаем, подобное положение можно 
также перенести и на такую разновидность толко-
вания, как казуальное. Высказанная мысль апо-
рия детерминирована следующим обстоятель-
ством: такой подход позволяет охватить широкий 
круг субъектов, способных интерпретировать 
нормы права. Например, не вызывает сомнения 
тот факт, что подобной способностью обладает 
подросток, который толкует конкретную норму 
права применительно к конкретной жизненной си-
туации. Другой вопрос: Какова юридическая зна-
чимость такого толкования? Как раз последняя 
будет зависеть от наличия или отсутствия офици-
ального статуса, соответствующих полномочий у 
интерпретатора. 

Официальное казуальное толкование права 
представляет собой интеллектуально-волевую 
деятельность по разъяснению органами государ-
ственно-властного порядка, должностными ли-
цами смысла норм (нормы) права применительно 
к конкретному жизненному случаю.  

Данному виду казуального толкования присущи 
следующие особенности: специально уполномо-
ченный субъект, наличие юридических послед-
ствий такого толкования для определенных субъ-
ектов, особое содержание разъяснения (по-
скольку речь идет об интерпретации нормы права 
в рамках конкретного казуса), а также, адресность 
акта официального казуального толкования 
(точно определенные получатели акта), офици-
альный характер, конкретность содержания, от-
сутствие общеобязательности, прецедентный ха-
рактер при рассмотрении схожих юридических 
дел [7, с. 16].  

В качестве форм внешнего выражения результа-
тов официального казуального толкования можно 
выделить письменную и устную. Первая форма 
представлена в виде письменного документа 
(например, решение суда по конкретному граж-
данскому делу, или приговор суда), вторая – уст-
ная (например, разъяснение смысла содержания 
норм права гражданам применительно к опреде-
ленной жизненной ситуации со стороны долж-
ностных лиц, органов государственной власти, и 
т.п.).  

Не вызывает сомнений большая значимость офи-
циального казуального толкования, которая вы-
ражается в том, что оно: 

1) выступает важным политико-правовым сред-
ством выяснения точного и непротиворечивого 
смысла содержания нормативного (-ых) предпи-
сания (-ий) применительно к конкретной ситуа-
ции; 

2) является предпосылкой эффективности дей-
ствия нормы права в реальной действительности; 

3) обеспечивает устойчивое и стабильное состо-
яние законности и правопорядка в государстве и 
обществе; 

4) способствует более правильному разреше-
нию конкретных юридических ситуаций, а потому 
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выступает необходимым инструментом оптими-
зации правоприменительной деятельности; 

5) задает векторы и ориентиры дальнейшего 
развития и совершенствования юридической 
практики в целом; 

6) обеспечивает возможность роста уровня пра-
восознания и правовой культуры как отдельных 
личностей, так и общества, в целом, за счет про-
ведения праворазъяснительной работы в каждом 
конкретном случае. 

Значительную роль среди официального казуаль-
ного толкования играет судебное толкование, ко-
торое имеет юридическое значение в рамках 
определенного юридического дела. К тому же, ре-
зультаты толкования, которые содержатся в ре-
шениях вышестоящих судебных инстанциях, так 
или иначе, влияют на качество судебной прак-
тики, поскольку, например, решения кассацион-
ной и надзорной инстанций ориентируют практику 
нижестоящих судов на конкретное правопонима-
ние для подобных юридических дел. Указанное 
обусловило наличие дискуссии между сторонни-
ками субъективного (формального, статического) 
и объективного (реалистичного, динамического) 
подходов с точки зрения определения степени 
свободы усмотрения со стороны суда при толко-
вании норм права [8, с. 17].  

В настоящее время наиболее популярной высту-
пает точка зрения о том, что не стоит игнориро-
вать творческий потенциал судей даже при казу-
альном толковании норм права. Например, если 
речь идет об интерпретации оценочных категорий 
(например, достаточные основания и пр.) их по-
нимание даже среди участников одного процесса 
будет разниться. В этом отношении заслуживает 
внимания позиция П.А. Гука, утверждающего, что 
для каждой стадии судопроизводства можно вы-
делить свою специфику толкования права. К при-
меру, при рассмотрении дела судьей в первой ин-
станции происходит интерпретация им соответ-
ствующей нормы права применительно к конкрет-
ной жизненной ситуации на основе уже имею-
щейся правоприменительной практики высших 
инстанций по схожим делам. В свою очередь, 
апелляционная, кассационная, надзорная судеб-
ные инстанции при проверке правильности при-
менения нормы права дают трактовку с учетом 
правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ, 
который толковал соответствующую норму в рам-
ках конкретного дела, таким образом, создавая 
прецедент толкования нормы права при отмене 
актов нижестоящих судов [9, с. 75]. 

Наряду с официальным казуальным толкованием 
выделяют также и официозное толкование, когда 
праворазъяснительная работа ведется долж-
ностными лицами органов государственной вла-
сти, государственными служащими, при этом ее 
результаты не облекаются в какую-либо юриди-
ческую форму (например, разъяснения, давае-
мые прокурором при проведении приема граж-
дан) [10, с. 132].  

Важным с точки зрения исследования казуаль-
ного толкования представляется мнение                        

Я.Н. Колоколова, который при исследовании су-
дебного аутентического толкования пришел к вы-
воду о том, что при толковании Конституционным 
Судом РФ своих собственных решений примени-
тельно к определенному казусу можно также ве-
сти речь о разновидности казуального толкования 
[11, с. 66–72]. В тоже время, легальным казуаль-
ным толкованием можно признать определения 
коллегий по гражданским либо уголовным делам 
Верховного Суда РФ по конкретному делу [12,                                      
с. 5].  

В юридической литературе находится мало сто-
ронников позиции, в рамках которой признается 
возможность выделения неофициального казу-
ального толкования. Однако считаем, что оно 
имеет право на существование. Априори, любое 
толкование права является индивидуальным, по-
скольку оно производится человеком. В данном 
случае качество интерпретации будет зависеть 
от уровня профессионализма, а также от наличия 
(либо отсутствия) полномочий на проведение по-
добной деятельности. 

И.А. Минникес справедливо утверждает, что в ос-
нове всех, так называемых, устоявшихся разно-
видностей толкования лежит именно индивиду-
альное толкование, которое, по мнению ученого, 
существует наряду с коллективным толкованием. 
Такая позиция основана на наличии стадий тол-
кования права. Уяснение всегда индивидуально, 
поскольку человек для себя толкует смысл нормы 
права, а вот разъяснение может складываться из 
совокупности индивидуальных толкований, кото-
рые посредством проработки могут формиро-
ваться в коллективную позицию относительно 
смысла той или иной нормы права [13, с. 27]. 
Кроме того, как писал А.Ф. Черданцев, суждения 
о содержании правовых норм могут быть резуль-
татом любого толкования – как официального, так 
и неофициального [13, с. 141]. 

В случае с неофициальным казуальным толкова-
нием речь идет об интеллектуально-волевой де-
ятельности, которую осуществляют негосудар-
ственные субъекты (организации, физические 
лица). Причем, в настоящее время стремитель-
ного развития общественных отношений, тоталь-
ной цифровизации правового пространства (и не 
только) утверждается рост популярности подоб-
ного вида толкования, что оправдывается не-
много «запоздалым» характером официального 
толкования [6, с. 65]. Интерпретаторами, в дан-
ном случае, могут стать любые субъекты в зави-
симости от уровня правосознания, глубины их 
юридических знаний (обычные граждане, юристы, 
ученые и т.п.). На основании указанных критериев 
и выделяют устоявшиеся в правоведении виды 
неофициального толкования – доктринальное, 
научное, профессиональное и обыденное.  

Как мы полагаем, в условиях стремительной циф-
ровизации правовой действительности можно вы-
делить еще один вид неофициального толкова-
ния – роботизированное толкование права. Так, 
например, на многих сайтах российских юридиче-
ских фирм существуют чат-боты, которые спо-
собны работать с конкретным запросом граждан 
по конкретной юридической ситуации. К тому же 
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они способны давать дополнительную информа-
цию, касающуюся конкретных законов [14]. Такие 
же чат-боты выступают довольно распространен-
ным явлением в кроссплатформенной системе 
мгновенного сообщения «Telegram», которые ра-
ботают на основе похожих алгоритмов.  

Отдельный аргумент в пользу выделения неофи-
циального казуального толкования состоит в 
наличии блогов в социальных сетях, которые ве-
дутся в настоящее время фактически повсе-
местно ведущими юристами, выступающими спе-
циалистами в определенной области. Как пра-
вило, они интерпретируют какую-то конкретную 
жизненную ситуацию – пример из собственной 
практики, и предоставляют решение этой ситуа-
ции на всеобщее обозрение. 

Таким образом, казуальное толкование представ-
ляет собой интеллектуально-волевую деятель-
ность, осуществляемую как государственными, 
так и негосударственными субъектами и направ-
ленную на выяснение наиболее верного смысла 
содержания нормативных предписаний примени-
тельно к конкретной жизненной ситуации. В 

зависимости от степени обязательности резуль-
татов интерпретации оно может быть представ-
лено в официальной и неофициальной своих раз-
новидностях. Справедливы слова Г. Гегеля, кото-
рый писал: «…Сословие юристов, обладающее 
особым знанием законов, считает его своей соб-
ственной монополией, а потому никому не сле-
дует вмешиваться в их дела. Однако право каса-
ется самого достойного и священного в человеке, 
оно для него обязательно, а потому он должен его 
знать…» [15, с. 253]. Именно поэтому в современ-
ных условиях трансформации и цифровизации 
правовой действительности необходимость вы-
яснения точного смысла содержания положений 
действующего законодательства, применительно 
к тому или иному жизненному случаю, приобре-
тает архиважное значение, поскольку только в та-
ком случае можно говорить о стабильности обще-
ственного и государственного развития, дальней-
шем совершенствовании и оптимизации не 
только юридической практики, но и действующего 
законодательства, нормы которого закрепляют 
возможные и необходимые модели поведения 
для соответствующих субъектов права.  
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Аннотация. В настоящей статье авторы обращаются 

к рассмотрению актуальной темы, посвященной ис-

торическим предпосылкам реформы уголовно-про-

цессуального законодательства, которая была про-

ведена в ходе судебных преобразований 60-х г. XIX в.

Количество поправок, внесенных в современный 

УПК РФ, превышает несколько сотен, и подобная не-

стабильность законодательства вызывает ряд во-

просов. Связано ли это с тем, что в основе Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

лежат либеральные ценности? Насколько жизнеспо-

собна либеральная модель применительно к уго-

ловному судопроизводству? Возможна ли в России 

ее реализация? Несомненно, ответы на эти вопросы 

могут быть найдены в истории уголовного судопро-

изводства, в первую очередь, в судебной реформе 

1864 г. 
 

Ключевые слова: судебные органы, судебный про-

цесс, уголовное судопроизводство, уголовно-про-

цессуальное законодательство, Свод законов Рос-

сийской империи, следствие, следователи, дозна-

ние, полиция. 

 

   

Annotation. In this article, the authors turn to the con-

sideration of an urgent topic devoted to the historical 

prerequisites for the reform of criminal procedure leg-

islation, which was carried out during the judicial re-

forms of the 60s of the XIX century. The number of 

amendments made to the modern Code of Criminal Pro-

cedure of the Russian Federation exceeds several hun-

dred, and such instability of legislation raises a number 

of questions. Is this due to the fact that the Criminal Pro-

cedure Code of the Russian Federation is based on lib-

eral values? how viable is the liberal model in relation 

to criminal proceedings? is it possible to implement it in 

Russia? Undoubtedly, the answers to these questions 

can be found in the history of criminal proceedings, pri-

marily in the judicial reform of 1864. 
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оссийский законодатель в процессе рефор-
мирования современного законодательства 

сталкивается с рядом проблем, которые были и 
остаются актуальными для нормотворческой де-
ятельности Российского государства на протяже-
нии ряда веков. Одной из фундаментальных от-
раслей законодательства является уголовно-про-
цессуальное законодательство. К сожалению, со-
временный Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
подвергается частым изменениям, что отрица-
тельно сказывается на эффективности уголовно-
процессуальной деятельности. Основной зада-
чей современных российских ученых-процессуа-
листов и практиков является создание единой 
концепции уголовного процесса и совершенство-
вание уголовно-процессуального законодатель-
ства. При решении данной проблемы необходимо 
учитывать не только имеющийся практический 
правоприменительный опыт, но и российские 
национальные правовые традиции. Решение 
этой задачи потребует глубокого и всестороннего 
изучения возникновения, становления и развития 
уголовно-процессуального законодательства в 
России с целью учета, как положительного, так и 
негативного опыта для того, чтобы избежать по-
вторения ошибок прошлого.  

Значимость уголовного процесса для развития 
общества и государства, несомненно, велика. 
Знаменитый российский юрист А. Ф. Кони писал: 
«Законы о судопроизводстве уголовном, помимо 
своего значения, как ряда действующих правил 
об отправлении уголовного правосудия, имеют 
значение историческое … в смысле показателя 
путей и степени развития народа к восприятию 
господствующих форм и обрядов уголовного про-
цесса и усвоению себе связанных с ними учре-
ждений» [6, c. 317 ]. 

Нормы уголовного процесса были кодифициро-
ваны в Книге 2 «О судопроизводстве по преступ-
лениям» т. XV Свода законов Российской импе-
рии. Именно там были подведены итоги развития 
уголовно-процессуального законодательства. 
Однако эти положения не в полной мере отве-
чали требованиям, предъявляемым к уголовно-
процессуальным кодексам данного периода. 
Даже внесенные изменения в 1842 г. и 1857 г., 
лишь увеличили количество статей, не затронув 
сущности уголовно-процессуальных норм. С од-
ной стороны, законодатель лишь обобщил 
нормы, действовавшие в XVIII в., но с другой сто-
роны, не признать важного значения кодифика-
ции в истории развития российского уголовного 
процесса также невозможно. Именно те уголовно-
процессуальные нормы, которые вошли в Свод 
законов, позволяют зафиксировать существова-
ние в России зрелого дореформенного уголов-
ного процесса. И, говоря словами известного рос-
сийского юриста В.М. Гессена, «свод законов яв-
ляется продуктом эпохи, которой органически 
чуждо было представление о конституционном 
начале, так называемой, формальной силе за-
кона», то есть он являлся продуктом своего вре-
мени, закономерно отражающим все аспекты об-
щественно-политической жизни страны [2, с. IV].  

Состояние судебной системы и судопроизвод-
ства в Российской империи накануне судебной 

реформы второй половины ХХ в. было крайне не-
удовлетворительным. Сословные суды имели 
«плохо отграниченную подсудность», при рас-
смотрении дел нарушались элементарные требо-
вания правосудия. Фактически судья соединял в 
одном лице обвинение, защиту и сам суд, что яв-
лялось препятствием для осуществления спра-
ведливого правосудия. Господствовала система 
формальных доказательств, толкавшая след-
ствие на применение пытки, формально отменен-
ной в 1801 г. Доказательства, заранее определен-
ные в законе, делились на совершенные и несо-
вершенные, то есть, они имели разную юридиче-
скую силу. Тем самым происходило ограничение 
судейского усмотрения при оценке доказа-
тельств. Процесс носил тайный, письменный 
(канцелярский) характер, судья рассматривал 
дело на основании письменных материалов, ино-
гда даже не видя подсудимого и свидетелей. 
Наряду с оправдательной и обвинительной фор-
мой приговора существовала формулировка при-
говора в виде «оставлен в подозрении» (при не-
достатке совершенных улик), что означало воз-
можность возобновления дела в случае открытия 
новых против подсудимого доказательств. Лицо, 
«оставленное в подозрении», претерпевало пра-
вовые ограничения, которые были сопряжены и с 
негативным отношением к нему со стороны обще-
ства. 

Профессор И.Я. Фойницкий писал, что россий-
ский дореформенный уголовный процесс пред-
ставляет собой результат вековых наслоений, 
традиций, обычаев, правовых идей, культуры 
[16]. Дореформенный судебный процесс отли-
чался «чудовищной продажностью, невероятным 
невежеством, бесконечной волокитой» [4, с. 5]. 
Все эти черты нашли свое отражение в русской 
литературы XIX в., в произведениях русских писа-
телей, таких как А.С. Пушкин («Дубровский», «Ка-
питанская дочка»), Н.В. Гоголь («Мертвые души») 
и многих других. Декабрист М.С Лунин писал: 
«Русское судопроизводство начинается во мраке, 
тянется в безмолвии, украдкой, часто без ведома 
одной из участвующих сторон и оканчивается гро-
мадою бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтобы 
говорил за дело, нет присяжных, чтобы утвердить 
событие и, в особенности, нет гласности, чтобы 
просветить, удержать и направить облеченных 
судебной властью» [5]. Даже министр юстиции 
Д.П. Трощинский высказался по поводу дорефор-
менного суда: «Море великое, в котором гадов 
несть числа». О размахе взяточничества в рос-
сийском суде говорит тот факт, что министр юсти-
ции граф В.Н. Панин был вынужден при соверше-
нии договора дать взятку судье при посредниче-
стве одного из чиновников Министерства юстиции 
[14]. В.О. Ключевский свидетельствует о том, что 
в 1842 г. министр юстиции представил Николаю I 
отчет, в котором говорилось о 33 млн незакончен-
ных дел. Поэтому неудивительно, что на рубеже 
50–60-х гг. было разработано множество проек-
тов, которые предлагали положить в основу уго-
ловного судопроизводства новые принципы и мо-
дели. В ходе реформы предварительного след-
ствия были введены в действие «Учреждение су-
дебных следователей», «Наказ судебным следо-
вателям», «Наказ полиции о производстве 

Р 
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дознания по происшествиям, могущим заключать 
в себе преступление или проступок» и «Основные 
положения о преобразовании судебной части в 
России» [11]. Именно эти нормативные акты 
легли в основу Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. 

Дореформенный российский уголовный процесс 
являлся классическим розыскным (инквизицион-
ным) процессом, в основу которого была поло-
жена германская модель. Процесс включал три 
стадии: следствие, само судебное разбиратель-
ство и исполнение приговора. Следствие дели-
лось на предварительное и формальное, причем 
данное разграничение не имело обоснования.                        
Н. Селиванов отмечал, что «... не тому нужно 
удивляться, что более половины преступлений у 
нас остается нераскрытым, а тому, что другая по-
ловина раскрывается» [13]. Н. Оболенский писал, 
что предварительное следствие «…может быть 
произведено каждым, кому от подлежащего 
начальства поручено будет. Например, чиновни-
ком государственных имуществ, удельным, даже 
волостным сельским начальством. И ещё теми, 
коим поручено будет начальством, имеющим по 
закону полное на то право» [8]. Товарищ мини-
стра юстиции Н.И. Стояновский отмечал: «Что же 
касается наших практиков (следователей), то 
одни из них под предварительным следствием 
разумеют дознание, делаемые иногда частным 
образом и без соблюдения законного порядка чи-
новниками разных ведомств по поручению своих 
начальств, другие – слову «формальные» припи-
сывают значение формального, полагая, что 
назначение его состоит в том, чтобы облечь в за-
конную форму сведения, полученные предвари-
тельным следствием» [17]. Я.И. Баршев считал, 
что предварительное следствие, в отличие от 
формального, «есть только предварительное ис-
следование первых доводов и причин к процессу, 
которое клонится к тому, чтобы увериться в спра-
ведливости их и привести на первый раз в воз-
можную известность состав преступления и со-
брать возможно определенные улики относи-
тельно виновника его» [1, с. 109–111 ]. Предвари-
тельное следствие начиналось с повода – жа-
лобы, доноса и т.д. Целью предварительного 
следствия являлось появление обвиняемого или 
обвиняемых. На практике формальное следствие 
во многом дублировало предварительное. По-
этому при разработке Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. авторами проекта было ука-
зано, что такое деление является неправильным 
и неестественным [9, с. 67, 68, 87]. 

Правоведы выделяли 5 основных недостатков 
российского уголовного процесса. Во-первых, су-
дебная власть не была отделена от власти испол-
нительной и на них были «возложены несвой-
ственные им обязанности» [10]. Во-вторых, не-
редко следствие начиналось, не имея для этого 
веской причины, что приводило к увеличению 
числа судебных разбирательств. В-третьих, гос-
подство письменного начала в судопроизводстве 
приводило к тому, что суд производился заочно, 
без присутствия подсудимого лишь на основании 
материалов, полученных в ходе следствия. В-чет-
вертых, господство теории формальных доказа-
тельств мешало высказыванию судьей собствен-
ного мнения, сформированного у него в ходе рас-
смотрения дела. В-пятых, дело рассматривалось 
во множестве судебных инстанций, что приво-
дило к затягиванию разрешения дела [15, с. 21]. 

Известный российский юрист А.Ф. Кистяковский 
обращал внимание на то, что «смена историче-
ских форм судопроизводства совершается не 
произвольно, а уголовный процесс является не-
оконченной работой многих веков и множества 
поколений. Развитие и видоизменение органиче-
ски присущи уголовному судопроизводству, со-
вершаются по неизменным законам, характер-
ным природе человеческих отношений. В них нет 
ничего произвольного, нет скачков и неожиданно-
стей; все в уголовном процессе подчинено об-
щему, свойственному всей природе, закону по-
степенного развития, по которому ближайшее по-
следующее мало чем отличается от последнего 
предыдущего, но где две крайние формации, не 
утрачивая их родового свойства, коренным обра-
зом различаются между собой» [7].  

Необходимость реформирования уголовно-про-
цессуального законодательства, как считают рос-
сийские исследователи, была предопределена 
экономическими и политическими процессами, 
происходившими в государстве во второй поло-
вине XIX в. Известные исследователи О.И. Чистя-
ков и Т.Е. Новицкая полагают, что судебно-право-
вая реформа была следствием кризиса: «… в ре-
форме суды были заинтересованы все, кроме, 
разве что, судейских чиновников, имевших нема-
лый доход от неправосудия и не желавших при-
спосабливаться к новым порядкам»[12]. По мне-
нию И.В. Гессена, «реформа отнюдь не являлась 
чем-то неожиданным, она, так сказать, никого не 
ошеломила. Напротив, эта реформа не только со-
ответствовала вполне назревшему и определив-
шемуся сознанию, но и по многим существенным 
вопросам не поднималась даже до уровня обще-
ственного настроения и надежд» [3, с. 319].  
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Аннотация. Объединение в одном научном иссле-

довании моды и национальной безопасности пред-

ставляется новым, необычным, поскольку до насто-

ящего времени они изучались самостоятельно, 

независимо друг от друга. В статье выдвигается ги-

потеза о моде как об одном из факторов националь-

ной безопасности. Обосновывается наличие точки 

соприкосновения данных феноменов, аргументиру-

ется использование факторного анализа для под-

тверждения гипотезы, приводится пример соотно-

шения моды и экологической безопасности. 
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firm the hypothesis is argued, an example of the rela-

tionship between fashion and environmental safety is 

given. 
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бъединение в одном научном исследовании 
моды и национальной безопасности пред-

ставляется новым, необычным, поскольку до 
настоящего времени они изучались самостоя-
тельно, независимо друг от друга. Поэтому для 
определения точки соприкосновения данных фе-
номенов необходимо, в первую очередь, выде-
лить те их аспекты, которые позволяют осуще-
ствить это взаимодействие, трактуя фактор как 
понятие, выполняющее роль своеобразного по-
средника в этом сопряжении.  

В паре мода и национальная безопасность цен-
тральным является последнее понятие, опреде-
ляемое в России как «состояние защищенности 
национальных интересов Российской Федерации 
от внешних и внутренних угроз, при котором обес-
печиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан, достойные качество и уровень их 
жизни, гражданский мир и согласие в стране, 
охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, 
социально-экономическое развитие страны [10].  

В последнее время различные аспекты проблемы 
национальной безопасности, как обладающей 

все возрастающей актуальностью, стали темой 
многих научных разработок в рамках различных 
областей научного знания. Хотя многие теорети-
ческие положения и выводы сохраняют дискусси-
онность, полагаем, что, в целом, можно констати-
ровать состояние ее изученности как формирова-
ние в основных чертах общей теории националь-
ной безопасности. Как показывает анализ специ-
альной литературы, выделены основные этапы 
становления национальной безопасности, пред-
ложены разные классификационные модели, 
определено правовое регулирование различных 
видов безопасности, описывается механизм ее 
реализации и др. [8]. 

В исследованиях по национальной безопасности 
достаточно часто, особенно при определении 
угроз и опасностей, используется понятие фак-
тор. Более того, ряд авторов справедливо пола-
гает, что факторный анализ может способство-
вать уточнению самого понятия национальной 
безопасности, раскрытию его сущности, выявле-
нию слабых мест в ее осуществлении [3, с. 84], 
рассмотрению национальной безопасности как 
системы элементов [5, с. 84]. При этом, к сожале-
нию, предложения использовать факторный 

О 



81 

 

анализ наряду с другими методами и подходами 
исследования, пока не реализуется. 

Редкими попытками в этом направлении явля-
ются работы Н.А. Босхамджиевой, а также                          
С.С. Голубева и В.С. Чеботарева. При этом                 
Н.А. Босхамджиева ограничивается преимуще-
ственно констатацией того, что национальная 
безопасность развивается и функционирует под 
воздействием определенного набора взаимодей-
ствующих факторов, обусловливающих целесо-
образность применения факторного анализа                     
[1, с. 22].  

С.С. Голубев и В.С. Чеботарев осуществляют 
анализ факторов национальной безопасности, 
описываемые в отечественных и зарубежных пуб-
ликациях, привлекая источники информации си-
стемы больших данных iFORA и используя мето-
дологию обработки больших текстовых данных с 
вычислением значимости и динамичности ис-
пользования терминов, связанных с понятием 
«национальная безопасность», не формулируя 
дефиниции фактора.  

Ратуя за факторный анализ, исследователи не 
дают определения фактора, не поясняют, какое 
содержание они вкладывают в этот термин. Фраг-
ментарные упоминания о том, что факторы «со-
здают прямую или косвенную возможность причи-
нения ущерба национальным интересам Россий-
ской Федерации» [10], что это «различного рода 
вредоносные действия конкретных социальных 
сил», а также характеристика факторов как «сре-
динные», «укрупненные», интегральные укруп-
ненные, внешние и внутренние дают лишь фраг-
ментарные представления о понятии «фактор 
национальной безопасности». 

Непонятно и выделение факторов как самостоя-
тельного элемента опасности, наряду с причи-
нами и условиями [2, с. 70]. Таким образом, со-
держание понятия «фактор» в контексте нацио-
нальной безопасности строго не определён. 

Между тем, в конце прошлого столетия теорети-
ческим и практическим аспектам факторного ана-
лиза уделялось гораздо больше внимания, в 
частности, в исследованиях в области права. 
Было сделаны выводы о том, что, являясь много-
значным понятием, фактор может означать при-
чину, источник, движущие силы, обстоятельства, 
т.е., все, что оказывает воздействие на исследуе-
мое явление. Важнейшим признаком фактора яв-
ляется активность, обладание побудительной 
энергией. Более того, родовое понятие «фактор» 
в каждом случае следует понимать конкретно, в 
зависимости от содержания и направленности 
его воздействия на то или иное явление. Прини-
мая это во внимание, в контексте настоящего ис-
следования, фактор можно понимать как любое 
обстоятельство, так или иначе, воздействующее 
на национальную безопасность и приводящее к 
ее изменению. 

Переходя к понятию «мода» и ее связи с нацио-
нальной безопасностью, полагаем необходимым, 
в первую очередь, отметить, что на данном этапе 
исследования проблемы мы не относим моду к 

числу видов национальной безопасности. В этом 
отношении прав В. Китлер, который предостере-
гает от того, чтобы слишком далеко идущая сво-
бода интерпретации понятия «национальная без-
опасность» не привела к наполнению его содер-
жания проблематикой, превращающей его в 
«бездонный мешок». По мнению автора, к про-
блемам национальной безопасности следует от-
носить только то, что предопределяют спокойную 
жизнь и развитие нации [6, с. 24]. 

Одновременно В. Китлер напоминает о том, что 
содержание понятия «национальная безопас-
ность» исторически изменчиво, оно эволюциони-
рует, охватывая все больше областей жизнедея-
тельности общества и государства и, соответ-
ственно, все больший круг ценностей [6, с. 24].  

В связи с этим, можно предположить, что мода – 
потенциальный вид (подвид) национальной без-
опасности учитывая, с одной стороны, довольно 
большое количество ее видов в классификацион-
ных моделях, предлагаемых некоторыми уче-
ными (так, А.А. Куковский выделяет более 450 ви-
дов национальной безопасности), и, с другой, – 
«выход» моды за пределы каждого из фрагмен-
тов человеческой и социальной реальности, рас-
секаемой на части отдельными науками…»                                     
[4, с. 104].  

Как нам представляется, в настоящее время 
мода выступает в качестве фактора националь-
ной безопасности. Дополнительно ее можно ха-
рактеризовать как «сквозной фактор», проникаю-
щий в большинство сфер государственной и об-
щественной жизни, охватываемых национальной 
безопасностью. Теоретическим основанием для 
такого вывода является как системный характер 
самой национальной безопасности, так и много-
образие проявлений моды, которая, в контексте 
настоящей статьи, понимается широко как социо-
культурный феномен, оказывающий широкое раз-
ноплановое влияние на социальную, экономиче-
скую, культурную сферы жизни и деятельности 
людей. Мода регулирует поведение человека, 
воздействует на политику, экономику, образова-
ние, здравоохранение и т.д. вплоть до курьезного, 
на первый взгляд, но опасного для жизни увлече-
ния мухоморами [7]. 

Примером характеристики моды как фактора эко-
логической безопасности является такой ее ас-
пект, как модная и бьюти-индустрия. По данным, 
широко публикуемым в СМИ, эти отрасли произ-
водства модных товаров представляют серьез-
ную опасность для экологии. Так, продукция моды 
«отвечает» в настоящее время за 10 % эмиссии 
углекислого газа, загрязняет водоемы, приводит к 
их осушению. Из-за моды на определенные виды 
ткани и одежды в мировой океан попадает пла-
стик и опасный полиэстер и т.д. [9]. 

Будучи фактором экологической безопасности, 
мода одновременно выступает и как фактор без-
опасности экономической, если иметь в виду ра-
циональное использование имеющихся ресурсов 
для производства и распределения товаров и 
услуг, а также как фактор идеологической без-
опасности, принимая во внимание значение, так 
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называемой, патриотической моды, что подтвер-
ждает гипотезу о сквозном характере фактора 
моды.  

Подводя итог изложенному, следует оговориться, 
что данное исследование, выдвигая гипотезу о 
возможности трактовать моду как одного из 

факторов национальной безопасности, не может 
претендовать на полноту, поскольку оно лишь 
формулирует проблему и намечает направления 
ее дальнейшей разработки. В связи с этим, лю-
бые однозначные выводы, сделанные на этом 
этапе работы, представляются преждевремен-
ными. 
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются 

проблемные аспекты применения отдельных норм 

современного уголовного законодательства, регла-

ментирующих ответственность за взяточничество. 

Цель настоящего исследования состоит в определе-

нии актуальных научных положений, направленных 

на повышение эффективности применения норм 

уголовного закона об ответственности за взяточни-

чество. Проводится анализ современного состояния 

коррупционной преступности в России, а также, рас-

сматриваются позиции Верховного суда Российской 

Федерации по спорным аспектам обозначенной 

темы. По итогам рассмотрения отдельных вопросов 

делаются собственные выводы, которые могут быть 

полезны, и учтены законодателем, а также исполь-

зованы в работе правоприменителем. 
 

Ключевые слова: коррупционные преступления, 

взяточничество, должностные преступления, про-

блемы квалификации, дача взятки, получение 

взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое 

взяточничество. 

 

   

Annotation. In the article, the authors consider prob-

lematic aspects of the application of certain norms of 

modern criminal legislation regulating responsibility for 

bribery. The purpose of this study is to identify relevant 

scientific provisions aimed at improving the effective-

ness of the application of the norms of the criminal law 

on liability for bribery. The analysis of the current state 

of corruption crime in Russia is carried out, and the po-

sitions of the Supreme Court of the Russian Federation 

on controversial aspects of the designated topic are also 

considered. Based on the results of consideration of in-

dividual issues, their own conclusions are drawn, which 

may be useful, and taken into account by the legislator, 

as well as used in the work of the law enforcement of-

ficer. 
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оррупция является одним из опаснейших яв-
лений, которое причиняет колоссальный 

вред как личности, обществу, так и государству, в 

целом. Проникая во все сферы жизнедеятельно-
сти общества, данный негативный феномен в 
настоящее время обрел масштабы, которые 

К 
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относят его к одной из реальных угроз националь-
ной безопасности Российской Федерации.  

Большое внимание данной проблеме уделяется 
руководством нашей страны. Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 № 478 
утвержден Национальный план противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы. Сам план содер-
жит в себе механизм по модернизации системы 
антикоррупционных запретов, ограничений и обя-
занностей. В рамках реализации указанного 
плана, 25 апреля 2022 года В.В. Путин подписал 
Указ № 232, в котором постановил утвердить 

Положение о государственной информационной 
системе «Посейдон», что в настоящее время поз-
воляет осуществлять работу, направленную на 
профилактику коррупционных правонарушений с 
применением информационных технологий. 

Активную позицию в противостоянии коррупцион-
ным проявлениям занимает и правоохранитель-
ный блок, о чем свидетельствуют высокие пока-
затели привлечения к ответственности лиц, со-
вершивших преступления рассматриваемой кате-
гории – 11574 человека [2] и статистические дан-
ные [3], приведенные ниже в диаграмме. 

 
 
Проводимая руководством государства и право-
охранительными органами работа в данном 
направлении деятельности, несомненно, имеет 
свои положительные результаты, однако, корруп-
ционная преступность тоже не стоит на месте и 
бросает новые вызовы обществу и государству 
путем создания новых форм ее проявления. Ука-
занное обстоятельство подтверждается ежегод-
ным ростом преступлений данной категории.  

Из приведенной выше диаграммы очевидно, что 
большая часть коррупционных преступлений свя-
зана со взяточничеством.  

Названные преступные деяния относятся к одним 
из наиболее опасных проявлений коррупции, ко-
торые нарушают плодотворную деятельность ап-
парата власти, органов управления и органов 
местного самоуправления, чем подрывают авто-
ритет власти в глазах общественности и порож-
дают у граждан недоверие к ней, что приводит к 
деформации общественного сознания, которое 
формирует полноценное представление о том, 
что в государстве существует и реализуется воз-
можность удовлетворения личных интересов не 
посредством собственного труда, собственных 
умений, навыков, а посредством простого под-
купа должностных лиц. 

Стоит также отметить, что указанная категория 
коррупционных преступных деяний обладает вы-
сокой степенью латентности, что, несомненно, 
негативным образом отражается на полноте 
представления фактического состояния рассмат-
риваемой категории преступлений, ее уровне, 

динамике, борьбе с ней и, как следствие, автори-
тете органов правопорядка. 

Указанные выше обстоятельства отрицательно 
влияют на эффективность работы правоохрани-
тельных органов в противостоянии с различного 
рода проявлениями взяточничества. Вместе с 
этим факторами, дополнительно усугубляющими 
позицию правоприменителя, являются имеющи-
еся в настоящий момент проблемы, связанные с 
уголовно-правовой оценкой указанных преступ-
ных деяний, неопределенным толкованием от-
дельных рекомендаций практической направлен-
ности или вовсе их отсутствием, а также, с имею-
щимися пробелами уголовного законодатель-
ства. Обозначенные нами обстоятельства не мо-
гут оставаться без внимания, в связи с чем, счи-
таем необходимым осветить и разобрать некото-
рые проблемные аспекты, с которыми в настоя-
щий момент приходится сталкиваться правопри-
менителю и выработать соответствующие пред-
ложения по их устранению. 

Одной из таких проблем, с которыми часто стал-
кивается правоприменитель, является решение 
вопроса о возможности отнесения отдельных ка-
тегорий служащих к должностным лицам. 

В качестве примера рассмотрим приговор, выне-
сенный судом в отношении гражданки М. по части 
3 статьи 290 УК РФ и части 1 статьи 292 УК РФ. 
Так, судом было установлено, что М., являясь 
должностным лицом, по специальному полномо-
чию выполняла организационно-распорядитель-
ные функции и в пределах своей компетенции 
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была наделена правом принимать решения, 
освобождающие граждан от необходимости ис-
полнения ими своих трудовых обязанностей на 
предприятиях, организациях и учреждениях неза-
висимо от их ведомственной принадлежности, 
подчиненности, форм собственности, и предо-
ставляющие право на получение пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Имея умысел на по-
лучение взятки за незаконные действия в пользу 
С., М. из корыстных побуждений, лично получила 
от С. взятку в виде денежных средств, в размере 
11250 рублей за выдачу последнему листка не-
трудоспособности [4]. 

В обозначенной нами ситуации представляет ин-
терес то обстоятельство, что изначально между 
муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 1», с одной стороны, и 
гражданкой М., с другой стороны, был заключен 
трудовой договор на неопределенный срок, со-
гласно которому, М. принята на работу в поликли-
нику на должность санитарки, однако, в дальней-
шем М. была переведена на территориальный 
участок в терапевтическое отделение № 2, в по-
ликлинику, на должность врача-терапевта участ-
кового на неопределенный срок.  

В приведенном нами примере, именно установле-
ние факта перевода М. и назначение ее на другую 
должность позволили правоприменителю при-
знать ее должностным лицом и привлечь к уго-
ловной ответственности по части 3 статьи 290 УК 
РФ. Однако следователи сталкиваются и с ситуа-
циями, в которых не удается дать уголовно-пра-
вовую оценку действиям работников медицин-
ских учреждений в части, касающейся получения 
ими незаконного вознаграждения, по причине 
того, что на момент осуществления ими незакон-
ных действий (бездействия) в пользу третьих лиц, 
они не были наделены организационно-распоря-
дительными и (или) административно-хозяй-
ственными функциями, что исключает возмож-
ность отнесения рассматриваемой категории лиц 
к должностным. Считаем, что подобные ситуации 
не должны оставаться без внимания законода-
теля, в связи с чем, предлагаем дополнить Уго-
ловный кодекс Российской Федерации нормой, 
которая бы регламентировала ответственность 
за получение незаконного вознаграждения меди-
цинскими работниками (работниками предприя-
тий, учреждений, организаций), выполняющими 
трудовые обязанности, но, в силу занимаемой 
должности, не относящихся к должностным ли-
цам. 

Неоднозначно складывается судебно-следствен-
ная практика и по вопросу квалификации дей-
ствий должностных лиц, которые за денежное 
вознаграждение вносят в официальные доку-
менты ложные сведения. Интересным примером, 
на основе которого можно раскрыть обозначен-
ную нами проблему, является приговор Ленин-
ского районного суда города Уфы.  

Так, гражданка Б., являясь доцентом кафедры од-
ного из образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, используя свое 
служебное положение с целью незаконного обо-
гащения, понимая, что несдача студентом 

экзамена, то есть, получение им неудовлетвори-
тельной оценки, влечет определенные правовые 
последствия, а именно, студент может быть от-
числен из учебного заведения за академическую 
неуспеваемость; при встрече со старостой группы 
первого курса, предложила ей собрать со студен-
тов группы денежные средства за экзамен по дис-
циплине «математика» без фактической его 
сдачи: за оценку «удовлетворительно» – 1000 
руб., за оценку «хорошо» – 1500 руб., а после пе-
редать ей собранную сумму, на что последняя со-
гласилась. В результате, Б. получила от старосты 
группы денежные средства на общую сумму 
12500 руб., после чего внесла в зачетные книжки 
студентов ложные сведения о сдаче ими экза-
мена по учебной дисциплине «математика» на 
оценки «хорошо» и «удовлетворительно» без 
фактической сдачи данного экзамена [5]. 

Изначально, следственными органами действия 
Б. были квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом взятки за неза-
конные действия) и по ч. 1 ст. 292 УК РФ (внесе-
ние должностным лицом в официальные доку-
менты заведомо ложных сведений, если это дея-
ние совершено из корыстной заинтересованно-
сти). Но суд с данной квалификацией не согла-
сился, пояснив, что квалифицирующий признак 
получения взятки за незаконные действия в дея-
нии, совершенном гражданкой Б., отсутствует, так 
как, являясь преподавателем, она имела право 
принимать экзамены у студентов, ставить оценки 
в зачетные книжки и ведомости. Таким образом, в 
этой части судом действиям Б. дана уголовно-
правовая оценка по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Вместе с 
тем, суд определил, что действия Б. по ч. 1 ст. 292 
УК РФ подлежат исключению из объема предъяв-
ленного обвинения как излишне вмененные по 
причине того, что они составляют объективную 
сторону состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Приведенная выше окончательная квалификация 
действий Б., на наш взгляд, является неверной, 
по следующим обстоятельствам:  

–  во-первых, денежные средства ею были полу-
чены за выставление экзаменационных оценок 
лицам, которые экзамен не сдавали и не имели 
соответствующих правовых оснований от его 
освобождения, что, на наш взгляд, должно расце-
ниваться как незаконные действия;  

–  во-вторых, чтобы получить незаконное денеж-
ное вознаграждение, гражданка Б. внесла лож-
ные сведения именно в официальные документы 
– зачетные книжки и экзаменационные ведомо-
сти. Стоит учесть, что по конструкции, состав де-
яния в статье 292 УК РФ является формальным и 
признается оконченным с момента внесения этих 
ложных сведений в официальный документ.  

Таким образом, рассматриваемые преступные 
действия должны были получить самостоятель-
ную уголовно-правовую оценку, однако, судом 
данные обстоятельства не были учтены, что при-
вело, на наш взгляд, к необоснованному исключе-
нию из объема предъявленного обвинения части 
1 статьи 292 УК РФ. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что первоначальная оценка деяний Б. орга-
нами предварительного следствия по части 3 ста-
тьи 290 УК РФ и части 1 статьи 292 УК РФ, по 
нашему мнению, является верной. Рассматривая 
похожие ситуации, Верховный Суд Российской 
Федерации также же придерживается обозначен-
ной нами позиции [1]. 

Интересным образом в настоящее время склады-
вается ситуация, касающаяся квалификации пре-
ступных деяний, относящихся к мелкому взяточ-
ничеству. Прежде всего, это связано с отсут-
ствием в статье 2912 УК РФ отягчающих ответ-
ственность признаков, которые содержатся в ста-
тьях 290 и 291 УК РФ. Высший судебный орган в 
п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 09 июля 2013 № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» по данному поводу отме-
чает, что по части 1 статьи 2912 УК РФ необхо-
димо квалифицировать получение или дачу 
взятки в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, «независимо от того, за какие действия 
(законные или незаконные), в каком составе 
участников (единолично или группой лиц), а 
также, при наличии других квалифицирующих 
признаков взяточничества они совершены» [1].  

На наш взгляд, указанная позиция Верховного 
Суда РФ является дискуссионной. Данный вывод 
основывается на том, что в настоящий момент 
большинство преступлений, относящихся к мел-
кому взяточничеству, совершается при наличии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных в 
статьях 290 и 291 УК РФ, в качестве квалифици-
рующих и особо квалифицирующих признаков, 
что, несомненно, повышает степень обществен-
ной опасности преступных деяний. Вместе с тем, 
правоприменитель, сталкиваясь с подобными си-
туациями, не может применить весь уголовно-
правовой инструментарий при квалификации 
действий виновных лиц, и, таким образом, отягча-
ющие обстоятельства, не закрепленные в статье 
63 УК РФ, остаются без внимания. В качестве при-
мера приведем ситуацию, в которой должностное 
лицо получает материальное вознаграждение за 
совершение незаконных действий, однако, в силу 
действующей редакции рассматриваемой нами 
нормы указанное отягчающее обстоятельство не 
может учитываться.  

Так, начальник ОИАЗ ОП № 4 в составе УМВД 
России по г. Саратову К. в ходе общения с ранее 
ему знакомой Ф., осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность на территории г. Сара-
това, со слов последней, узнал, что у нее в кафе 
ранее происходила реализация алкогольной про-
дукции, однако, ввиду истечения срока действия 
лицензии она прекратила данный вид деятельно-
сти. В это же время, К. предложил Ф. осуществ-
лять розничную продажу алкогольной продукции 
в помещении кафе в отсутствие лицензии и по-
требовал от Ф. передать ему в качестве взятки 
деньги в размере 5000 рублей за незаконные дей-
ствия, состоящие в предоставлении служебной 
информации о планируемых проверках, с целью 
выявления и пресечения фактов оборота фальси-
фицированной и опасной для здоровья 

потребителей алкогольной продукции, а также, в 
непроведении проверок данного кафе со стороны 
правоохранительных органов и за непривлечение 
Ф. в течение этого времени к административной 
ответственности за осуществляемую незаконную 
торговлю алкоголем. На указанное предложение 
Ф. ответила согласием и стала осуществлять про-
дажу алкогольной продукции без лицензии в 
своем кафе. К., реализуя свой преступный умы-
сел, находясь в помещении кафе, получил от со-
трудника кафе Р., по поручению Ф., взятку в виде 
денег в сумме 5000 рублей. При этом сотрудник 
кафе Р., передавшая указанную сумму денежных 
средств не была осведомлена о преступных 
намерениях Ф. и К.. Судом К. был признан винов-
ным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 2912 УК РФ, частью 1 статьи 
285 УК РФ [6]. 

В приведенной ситуации, к сожалению, не может 
быть применен и институт совокупности преступ-
лений, так как виновным совершено преступле-
ние, подпадающее под признаки лишь одного об-
щественно-опасного деяния. 

Следующим обстоятельством, которое тревожит 
правоприменителя, является наличие в диспози-
ции статьи 2912 УК РФ одного из вариантов полу-
чения или дачи взятки, которая осуществляется 
через посредника. 

Напомним, что в данном случае, законодатель 
именует лицо, выступающего в роли «связую-
щего звена» между взяткодателем и взяткополу-
чателем – посредником, который имеет намере-
ние оказать содействие в передаче (получении) 
предмета взятки, не превышающем десяти тысяч 
рублей. В этой ситуации остается непонятным тот 
факт, почему рассматриваемая норма не согла-
суется с приведенным в части 1 статьи 2911 УК 
РФ определением посредничества в части указа-
ния в нем значительного размера. Таким обра-
зом, по действующему уголовному законодатель-
ству, посредником может признаваться лицо, ко-
торое осведомлено, что предмет взятки превы-
шает 25 тысяч рублей. Это обстоятельство указы-
вает на то, что диспозиция статьи в настоящее 
время имеет определенный юридико-техниче-
ский недочет, так как лицо, названное в ней по-
средником, таковым быть не может. Вместе с тем, 
высший судебный орган обращает внимание на 
то, что «лицо, оказавшее посреднические услуги 
при передаче взятки на сумму, не превышающую 
двадцати пяти тысяч рублей, не может нести от-
ветственности как соучастник в получении и даче 
взятки» [1]. Поддерживая обозначенную позицию 
суда, тем не менее, открытым остается вопрос, 
касающийся уголовно-правовой оценки действий 
данного лица. К большому сожалению, но в 
настоящее время ответ на данный вопрос ставит 
правоприменителя в тупик, так как действующая 
редакция нормы об ответственности за посредни-
чество во взяточничестве декриминализировала, 
так называемое, «мелкое посредничество», что 
не позволяет указанным преступным действиям 
дать уголовно-правовую оценку. 

На наш взгляд, есть несколько вариантов реше-
ния данной проблемы: 



87 

 

1. Внести изменения в редакцию статьи 2911 УК 
РФ, исключив из ее диспозиции указание на обя-
зательный признак значительного размера и пе-
ревести его в разряд квалифицирующих призна-
ков. 

2. Включить в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации новую статью 2913 УК РФ Мелкое по-
средничество во взяточничестве, которая будет 
регламентировать ответственность лиц, оказыва-
ющих посреднические услуги, при реализации ко-
торых предмет взятки не образует значительный 
размер. 

В заключение отметим, что, несмотря на имею-
щиеся разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам квалификации преступ-
лений, относящихся к взяточничеству, региональ-
ная судебно-следственная практика по данной ка-
тегории дел, к сожалению, складывается неодно-
значно. Надеемся, что проведенное нами иссле-
дование отдельно взятых проблем квалификации 
и выработанные предложения по совершенство-
ванию современного уголовного законодатель-
ства будут способствовать более эффективному 
применению норм уголовного закона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

правового регулирования прохождения службы в 

особых условиях сотрудниками уголовно-исполни-

тельной системы, а также. подходы и противоречия 

при использовании понятия «особые условия» в 

нормативных правовых актах. Ликвидация угроз 

безопасности часто требует применения особых 

мер, выходящих за рамки повседневного управле-

ния. Поэтому разработка правовых основ прохожде-

ния службы сотрудниками правоохранительных ор-

ганов в таких особых условиях приобретает повы-

шенное значение. 
 

Ключевые слова: особые условия, государственная 

служба, уголовно-исполнительная система, чрезвы-

чайная ситуация, правовой режим. 

 

   

Annotation. The article discusses the features of the le-

gal regulation of service in special conditions by employ-

ees of the penal enforcement system, as well as the ex-

isting approaches and contradictions when using the 

concept of «special conditions» in regulatory legal acts. 

The elimination of security threats often requires the 

use of special measures that go beyond the scope of 

day-to-day management. Therefore, the development 

of the legal basis for the service of law enforcement of-

ficers in such special conditions is of increased im-

portance. 
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овременный мир переживает период транс-
формации, характеризуется все большим 

обострением внутриполитических проблем, уси-
лением нестабильности и межгосударственных 

противоречий, снижением эффективности си-
стемы глобальной безопасности [1]. Особенно 
ярко данная тенденция проявилась в последние 
годы в контексте проведения Россией 

С 
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специальной военной операции, милитаризации 
экономик Западных стран, санкционного давле-
ния, распространения новых опасных инфекций и 
других негативных тенденций. 

Ликвидация угроз безопасности часто требует 
применения особых мер, выходящих за рамки по-
вседневного управления. Поэтому разработка 
правовых основ прохождения службы сотрудни-
ками правоохранительных органов в таких осо-
бых условиях приобретает повышенное значе-
ние. 

Усложнение оперативной обстановки может быть 
вызвано различными чрезвычайными обстоя-
тельствами природного, техногенного или соци-
ального характера. Но, в любом случае, возни-
кают дополнительные обязанности, ограничения, 
запреты и угрозы для деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. Поэтому законода-
тельством установлены определенные социаль-
ные гарантии и компенсации таким лицам.  

Как справедливо отмечает М.А. Громов, при опре-
делении понятия «особые условия» необходимо 
принять во внимание, что «особые условия» ха-
рактеризуются, с одной стороны, состоянием 
чрезвычайности обстановки, особенностями 
внешней среды их функционирования, т.е. – объ-
ективными факторами, а с другой – специфиче-
скими (особыми) условиями деятельности, готов-
ности к действиям на территории обслуживания 
(в зоне ответственности), т.е. субъективными 
факторами. В этом отношении чрезвычайные си-
туации и чрезвычайные обстоятельства – части 
обобщающего универсального понятия «особые 
условия» [2]. 

В то же время, следует отметить, что в норматив-
ных правовых актах Российской Федерации зако-
нодатель под термином «особые условия» пони-
мает различные понятия в текстах нормативных 
правовых актов. 

В первом значении понятие «особые условия» ис-
пользуются для обозначения особого правового 
режима деятельности. Это - традиционный под-
ход, который мы уже отмечали. Применительно к 
государственной службе, данный подход приме-
няется при регламентации порядка прохождения 
и особенностей ее прекращения, возникающих 
ограничений, дополнительных правомочий со-
трудников и др. Примером может служить ст. 35 
(«Прохождение службы в уголовно-исполнитель-
ной системе в особых условиях») Федерального 
закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», согласно которой, к особым условиям 
отнесено несение службы сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) в 
условиях военного положения или чрезвычайного 
положения, вооруженного конфликта, проведе-
ния контртеррористической операции, ликвида-
ции последствий аварий, катастроф природного и 
техногенного характера, других чрезвычайных си-
туаций.  

Введение особых условий в УИС обусловлено 
необходимостью восстановления нормальной де-
ятельности исправительных учреждений. Со-
гласно ст. 14. Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
учреждениям, исполняющим наказания, предо-
ставлено право вводить режим особых условий в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. В соответствии со ст. 85 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, к таким основаниям отнесены случаи 
наступления стихийных бедствий, введения в 
районе расположения исправительного учрежде-
ния чрезвычайного или военного положения, со-
вершения массовых беспорядков, а также группо-
вых неповиновений осужденных. 

Как видно, нормы УИК РФ не охватывают в пе-
речне случаев введения особых условий техно-
генные катастрофы и контртеррористическую 
операцию, при этом, добавляя новые условия – 
массовые беспорядки и групповые неповинове-
ния осужденных, что создает противоречие с вы-
шеуказанными положениями ст. 35 Федерального 
закона от 19.07.2018 197-ФЗ при учете особых 
условий несения службы сотрудниками УИС.  

Примечательно, что и ст. 48 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» содержит свой отдельный пере-
чень оснований введения особых условий, преду-
сматривающий также случаи возникновения эпи-
демий, эпизоотий, обширных очагов возгорания, 
крупных аварий систем жизнеобеспечения, за-
хватов заложников и других террористических ак-
тов, неповиновения подозреваемых и обвиняе-
мых либо наличия реальной угрозы вооруженного 
нападения на места содержания под стражей. 
Фактически получается, что в следственных изо-
ляторах и иных исправительных учреждениях при 
одинаковых причинах могут быть введены разные 
правовые режимы. Например, в случае захвата 
заложников или совершения террористического 
акта в СИЗО должен вводиться режим особых 
условий, а при аналогичных действиях в исправи-
тельной колонии – режим контртеррористической 
операции. В этом отношении интересен законо-
проект, внесенный Правительством Российской 
Федерации, который предлагает объединить ре-
дакции указанных законов, расширяя случаи вве-
дения режима особых условий в каждом право-
вом акте. Следует отметить, что перечень пред-
лагается дополнить ограничительными меропри-
ятиями (карантином) и режимом повышенной го-
товности, что представляется целесообразным в 
контексте распространения новых инфекций (в 
том числе, пандемии COVID-19). Также, предла-
гается дополнить уже отмеченную ст. 35 Феде-
рального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ режи-
мом особых условий, то повлечет значительные 
правовые последствия (например, возможность 
увольнения со службы за отказ от ее несения в 
таких условиях). Также, функциями правового ре-
гулирования порядка прохождения службы в осо-
бых условиях предлагается наделить Правитель-
ство Российской Федерации и Минюст России, 
что также представляется обоснованным и 
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целесообразным, так как позволяет повысить 
оперативность решения вопросов и учесть ве-
домственную специфику (сейчас такое регулиро-
вание осуществляется федеральными законами 
и Президентом Российской Федерации). Предла-
гается переходный период в 180 дней после вне-
сения изменений, что позволит лучше подгото-
виться и проработать ведомственную правовую 
базу [3]. 

Во втором значении особые условия использу-
ются законодателем для обозначения общего пе-
речня условий, отличающихся от обычных (нор-
мальных). Данный подход, как правило, использу-
ется для выделения отдельных категорий сотруд-
ников, к которым необходимо применить стимули-
рующие выплаты и иные меры социальной под-
держки. При этом критерии выделения категорий 
сотрудников могут быть самые разные. Напри-
мер, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.02.2013 № 95 утвержден пере-
чень особых условий службы сотрудников учре-
ждений и органов УИС, где в качестве критериев 
выделены следующие: 

а) опасность выполняемых работ для жизни и 
здоровья сотрудников (служба в подразделениях 
специального назначения и конвоирования, осу-
ществление охраны и надзора в психиатрических 
больницах); 

б) характер, сложность и значимость выполняе-
мых работ, осуществление руководящих функций 
(служба в центральном аппарате ФСИН России, 
аппаратах территориальных органов ФСИН Рос-
сии, служба в учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России); 

в) место прохождения службы – установление 
надбавок вызвано повышенной стоимостью 
жизни или повышенной значимостью региона для 
России (прохождение службы в г. Москве, Мос-
ковской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, г. Севастополе и Республике 
Крым); 

г) условия осуществления хозяйственной дея-
тельности (служба в учреждениях с особыми 
условиями хозяйственной деятельности (со-
гласно ст. 6 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», к 
ним относятся учреждения, исполняющие наказа-
ния, осуществляющие заготовку древесины, пе-
реработку древесины и иных лесных ресурсов); 

д) осуществление на постоянной основе контак-
тов с осужденными (исполнение уголовных нака-
заний, исполнение наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера, не связанных с изоляцией от 
общества, служба в подразделениях, безопасно-
сти, надзора и режима и др.); 

е) использование специальных профессиональ-
ных навыков – связано с необходимостью при-
влечения на службу в УИС «не профильных» спе-
циалистов (служба, связанная с применением 
служебных собак, служба в подразделениях ин-
женерно-технического обеспечения, служба, 

связанная с практическим применением ино-
странных языков). 

Как видно, в отличие от особых условий как пра-
вового режима (первого подхода), во втором слу-
чае несение службы не всегда связано с нали-
чием каких-либо угроз. Так, надбавки за службу в 
особых условиях предусмотрены даже для работ-
ников образовательных организаций, условия 
службы в которых сложно отнести к опасным для 
жизни и здоровья (ст. 16 Закона РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды»). Установление таких надбавок связано с 
повышением социальной защищенности сотруд-
ников образовательных организаций. 

Кроме того, в соответствии со ст. 2 Федерального 
закона Российской Федерации от 30.12.2012                               
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
прямо разделены дополнительные выплаты со-
трудникам УИС в виде ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия службы 
и надбавки к должностному окладу за выполне-
ние задач, непосредственно связанных с риском 
(повышенной опасностью) для жизни и здоровья 
в мирное время. 

Указанные виды надбавок были разделены и в 
Положении о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, ранее регламентировав-
шем прохождение службы в УИС. Следует также 
отметить, что данный правовой акт вообще не ис-
пользовал термин «особые условия», а выделял 
отдельно «вредные условия» и «особый характер 
службы» (например, ст. 45, 51, 64) [4]. 

В рамках третьего подхода, особые условия ис-
пользуются для характеристики специфических 
природных условий места прохождения службы. 
Данное значение используется относительно 
редко. Примером может служить ст. 43 Закона РФ 
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей», 
согласно которой при исчислении пенсии сотруд-
никам УИС не учитывается повышение их окла-
дов за службу в отдаленных, высокогорных мест-
ностях и в других особых условиях. В этом же зна-
чении понятие «особые условия» использовалось 
в ст. 64 Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации, согласно кото-
рой, время нахождения сотрудников на службе в 
местностях с тяжелыми климатическими услови-
ями и особых условиях засчитывается в их трудо-
вой стаж на льготных условиях [4]. 

В четвертом варианте термин «особые условия» 
используется в случае не ясности конкретных ха-
рактеристик возникающих условий (как не 
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имеющих аналогов в опыте деятельности органов 
государственной власти), а также – для обеспече-
ния режима секретности. Например, 29.09.1953 
вышло постановление Совета Министров СССР о 
подготовке к действиям в особых условиях, кото-
рым были организованы учения на Тотском поли-
гоне, где отрабатывались действия при примене-
нии противником ядерного оружия [5].  

Как видно, при использовании законодателем 
термина «особые условия», применяются различ-
ные подходы, что необходимо учитывать, чтобы 
избежать ошибок при определении категорий со-
трудников правоохранительных органов, на кото-
рых распространяют действие те или иные 

правовые нормы. В то же время, на наш взгляд, 
необходимо устранить данные коллизии и внести 
изменения в нормативные правовые акты (осо-
бенно прошлых лет) в целях обеспечения едино-
образия правового регулирования. Нам представ-
ляется более целесообразным использовать по-
нятие «особые условия» для обозначения осо-
бого административно-правового режима дея-
тельности сотрудников в чрезвычайных ситуа-
циях и иных чрезвычайных обстоятельствах. При-
менительно же к повседневной деятельности 
учреждений и органов УИС и социальному обес-
печению сотрудников, правильнее говорить об 
особом характере службы. 
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Аннотация. В статье предлагается уголовно-право-

вая характеристика состава преступления, преду-

смотренного ст. 313 УК РФ. Данное общественно 

опасное деяние рассматривается через призму при-

знания его разновидностью неисполнения судеб-

ного постановления. Сформулировано авторское 

понимание объекта состава побега из места лише-

ния свободы, из-под ареста или из-под стражи. Раз-

работаны разъяснения по квалификации случаев 

применения насилия в ходе совершения рассматри-

ваемого преступления. Уточнены признаки объек-

тивной стороны этого состава преступления во взаи-

мосвязи с его субъективными признаками. 
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Annotation. The article proposes a criminal-legal char-

acteristic of the corpus delicti provided for in Article 313 

of the Criminal Code of the Russian Federation. This so-

cially dangerous act is considered through the prism of 

its recognition as a kind of non-execution of a court or-

der. The author's understanding of the object of escape 

from a place of deprivation of liberty, from arrest or 

from custody is formulated. Explanations have been de-

veloped on the qualification of cases of the use of vio-

lence during the commission of the crime in question. 

The signs of the objective side of this corpus delicti in 

relation to its subjective signs are clarified. 
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дним из старейших преступлений, связан-
ных с неисполнением судебных постанов-

лений, является побег из места лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи (далее – 
побег). В этой связи, необходимо отметить, что 
данный состав преступления неоднократно ста-
новился предметом многочисленных исследова-
ний. Однако это не исключает наличие и в совре-
менных условиях ряда актуальных аспектов уго-
ловно-правовой характеристики этого обще-
ственно опасного деяния. 

Анализ уголовно-правовой литературы показы-
вает, что понимание признаков объекта состава 
побега не отличается однообразием. Специали-
сты связывают его: 

–  с отношениями по реализации уголовной от-
ветственности [1]; 

–  применением мер государственного принуж-
дения [2]; 

–  интересами правосудия в сфере расследова-
ния уголовных дел и их рассмотрения [3]. 

Иногда, содержание непосредственного объекта 
состава побега приравнивают к интересам 

правосудия [4]. Тем самым, непосредственный 
объект отождествляется с видовым объектом со-
става преступления, что, вряд ли, позволяет 
сформулировать подробное описание объекта 
надлежащего уровня. 

Тем не менее, обобщая изложенные положения, 
можно сделать однозначный вывод о том, что 
непосредственный объект состава побега взаи-
мосвязан с правосудием по уголовным делам. 
При этом данные отношения затрагиваются в 
разрезе применения наиболее жёстких мер госу-
дарственного принуждения, связанных с лише-
нием человека свободы. Другой важной характе-
ристикой соответствующих общественных отно-
шений выступает их урегулированность нормами 
уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного законодательства. Кроме 
того, с формальной стороны, соответствующее 
решение о применении такой меры государствен-
ного принуждения должно быть облечено в су-
дебное постановление. 

На основании изложенного, считаем целесооб-
разным предложить следующую формулировку 
непосредственного объекта состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 313 УК РФ: это обще-
ственные отношения, складывающиеся по 

О 
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поводу обеспечения специального правового ста-
туса лица, подвергнутого в соответствии с судеб-
ным постановлением мерам государственного 
принуждения, связанным с лишением свободы. 

Основной состав побега не связан с нарушением 
каких-либо дополнительных непосредственных 
объектов. Вместе с тем, квалифицированный вид 
анализируемого преступления посягает на здоро-
вье человека, поскольку связан с применением 
насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

Объективная сторона данного преступления 
представлена деянием в виде побега. Обычно, 
побег ассоциируется со стремительным оставле-
нием места, где содержали в неволе. Однако, с 
точки зрения русского языка, побег может быть 
выражен не только в бегстве, но и в самовольном 
уходе [5]. Но, в любом случае, это должно быть 
оставление лицом определённой зоны охраны 
[6]. 

Стоит подчеркнуть, что побег всегда выражается 
в активных действиях, связанных с преодолением 
режима охраны. Например, если задержанное 
лицо было оставлено в каком-нибудь месте без 
охраны, то такое деяние состава побега не обра-
зует.  

Данные примеры приводят к тезису о существен-
ном значении для анализируемого преступления 
характеристик места и обстановки его соверше-
ния. Это, соответственно, могут быть место лише-
ния свободы, место содержания под арестом или 
под стражей. В то же время, уголовная ответ-
ственность никак не дифференцируется в зависи-
мости от конкретного места, откуда совершён по-
бег [7]. 

В ряде случаев, уголовно-правовым значением 
обладает не место, а обстановка совершения по-
бега, поскольку место – это всегда определённое 
неизменное пространство, территория, а побег 
может быть совершён в пути следования при пе-
ремещении заключённого из одного места в дру-
гое, то здесь юридическим значением обладает 
обстановка совершения преступления. Обста-
новка в данном случае подразумевает наличие 
режима охраны. 

Уголовно-правовая оценка содеянного в качестве 
побега требует установления возможного началь-
ного момента совершения этого преступления. 
Как правило, квалификация общественно опас-
ного деяния в качестве побега возможно после 
избрания в отношении лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу или после помеще-
ния лица в места лишения свободы. При опреде-
лении этих моментов обычно сложностей не воз-
никает. При этом такая ясность отсутствует в слу-
чае задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления. 

В подобных ситуациях правоприменителю надле-
жит установить, возможен ли побег с момента 
фактического задержания или же рассматривае-
мое преступление может иметь место не ранее 
составления протокола о задержании лица по по-
дозрению в совершении преступления. 

Результаты проведённого нами исследования 
позволяют утверждать, что до момента процессу-
ального оформления меры государственного 
принуждения в виде задержания по подозрению в 
совершении преступления, как таковое содержа-
ние под стражей ещё отсутствует. Ведь, лицу ещё 
даже не разъяснены права, не объяснена суть по-
дозрений в совершении преступления. 

Не менее значимым для состава побег является 
момент окончания данного преступления. Теоре-
тические воззрения на данный вопрос также от-
личаются разнообразием. Одни авторы пола-
гают, что состав побега является оконченным с 
момента начала совершения действий, направ-
ленных на побег, то есть, с момента преодоления 
хотя бы части преград. Полного покидания места 
содержания под стражей по этой версии не тре-
буется [8]. 

Другие, напротив, утверждают, что состав побега 
может быть оконченным исключительно при 
оставлении места изоляции, когда лицо оказыва-
ется вне сферы контроля [9]. 

По нашему мнению, поддержки заслуживает вто-
рая точка зрения, поскольку, исходя из граммати-
ческого толкования, побег подразумевает остав-
ление определённого места. Если же лицо ещё не 
покинуло соответствующее место, то это исклю-
чает возможность признания анализируемого 
преступления оконченным. 

Особенности конструкции объективной стороны 
состава побега порождают и дискуссии относи-
тельно признания этого общественно опасного 
деяния длящимся преступлением. Одни специа-
листы дают утвердительный ответ по данному во-
просу. Согласно их представлениям, прекраща-
ется такое преступление с момента его пресече-
ния [10]. 

Однако противники этой точки зрения ссылаются 
на то, что законом не возлагается на лицо обязан-
ность возвращения в места содержания под стра-
жей (лишения свободы) [11]. 

Весьма интересным в обозначенном ракурсе яв-
ляется пример, описанный в определении Кон-
ституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2867-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Иванова Андрея Васильевича на 
нарушение его конституционных прав статьёй 313 
Уголовного кодекса Российской Федерации». В 
частности, в данном случае И. осуждён за совер-
шение двух побегов, совершённых из мест лише-
ния свободы. По мнению заявителя, это противо-
речит положениям Конституции РФ (ч. 1 ст. 49.                                          
ч. 1 ст. 50), поскольку допускает возможность 
двойной уголовно-правовой оценки единого для-
щегося преступления. 

Согласно материалам дела, первоначальное пре-
ступление выразилось в совершении осуждён-
ным побега из изолированного участка, создан-
ного в исправительной колонии строгого режима 
и функционирующего как колония-поселение. По-
сле задержания и доставления сбежавшего в ис-
правительную колонию, при проведении 
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мероприятий по установлению обстоятельств со-
вершённого побега он вновь скрылся от сотруд-
ников этой колонии [12]. Ни суды общей юрисдик-
ции, ни Конституционный Суд РФ не усмотрели в 
данном случае признаков длящегося преступле-
ния. Аргументацией послужило понимание для-
щегося преступления как длительного невыпол-
нения какой-либо возложенной на лицо обязанно-
сти. 

Как видно, изложенный пример демонстрирует и 
подтверждает, что побег не является длящимся 
преступлением. Несмотря на существенное сход-
ство побега с длящимися преступлениями, тако-
вым он не является ввиду того, что длящееся пре-
ступление представляет собой длительное невы-
полнение какой-либо правовой обязанности. И 
именно это исключает возможность признания 
побега длящимся преступлением – сбежавший не 
обязан возвращаться. 

Для наступления уголовной ответственности по 
ст. 313 УК РФ, помимо общих признаков субъекта, 
требуется наличие и специальных признаков. 
Субъектом исследуемого преступления может 
быть лицо, отбывающее наказание или находя-
щееся в предварительном заключении. Для кон-
статации данных признаков достаточно ссылки на 
имеющиеся судебные постановления, которыми 
санкционировано лишение лица свободы. Отно-
сительно лиц, задержанных по подозрению в со-
вершении преступления, соответствующим пра-
воприменительным документом, подтверждаю-
щим предварительное заключение лица, будет 
протокол о задержании. 

В этой связи, принято считать, что лицо, отбыва-
ющее административный арест, не может высту-
пать субъектом побега. Об этом свидетельствует 
буквальное толкование уголовного закона. В тек-
сте ст. 313 УК РФ говорится только о таких вари-
антах лишения человека свободы, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным или 
уголовно-исполнительным законодательством. 

В ходе проведённого нами исследования было 
установлено, что, в подавляющем большинстве 
случаев, побеги совершаются в целях избежать 
ответственности и наказания. При этом не исклю-
чена возможность и другой мотивации. Напри-
мер, возможны случаи, при которых виновный 
стремится на короткое время покинуть место со-
держания под стражей или лишения свободы и 
намеревается туда вернуться. Однако мотив и 
цели преступления не являются обязательными 
признаками состава побега, поэтому независимо 
от их содержания, будет наступать одинаковая 
ответственность. Хотя, с учётом конкретных об-
стоятельств дела, мотивация, всё же, может по-
влиять на строгость назначаемого наказания, а 
может даже выступить основанием для примене-
ния положений о малозначительности деяния, ре-
гламентированных ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Изучение материалов следственно-судебной 
практики показывает, что побеги могут быть 
условно квалифицированы на тайные и откры-
тые. Первые, безусловно, характеризуются 

меньшим уровнем общественной опасности, по-
скольку факты открытого побега, как правило, со-
пряжены с применением насилия. И данный ас-
пект предусмотрен законодателем в качестве об-
стоятельства, отягчающего уголовную ответ-
ственность за побег. Применение насилия, опас-
ного для жизни или здоровья либо угроза приме-
нения такого насилия, а равно, применение ору-
жия или предметов, используемых в качестве 
оружия, образует особо квалифицированный вид 
состава побега (ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

В то же время, применение указанного квалифи-
цирующего обстоятельства на практике нередко 
вызывает определённые затруднения. Сложно-
сти возникают в связи с необходимостью допол-
нительной квалификации содеянного в таком слу-
чае по нормам о преступлениях против жизни и 
здоровья. Ведь, как было отмечено выше, при со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 313 УК РФ, нарушается дополнительный непо-
средственный объект в виде здоровья человека. 

Например, Б., находясь под стражей по обвине-
нию в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 131 УК РФ, решил совершить побег. 
На служебной автомашине, предназначенной для 
транспортировки лиц, заключённых под стражу, 
Б. доставлялся из следственного изолятора в суд 
для участия в судебном заседании. Когда автома-
шина остановилась у здания суда и сотрудник по-
лиции К. открыл дверь камеры, Б., имеющимся у 
него ножом, нанёс ему удар в паховую область, 
причинив лёгкий вред здоровью. После этого Б., 
пытаясь покинуть автомашину, нанёс сотруднику 
полиции С. удары ножом в грудь и плечо, причи-
нив тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни. Несмотря на полученные ранения, со-
трудники полиции задержали Б. 

Действия Б. были квалифицированы по совокуп-
ности норм об ответственности за побег и за при-
менение насилия в отношении представителя 
власти. И данная квалификация была обжало-
вана Б., поскольку он полагал, что составом пре-
ступления, предусмотренным ч. 3 ст. 313 УК РФ, 
охватывается насилие, упоминаемое в этой 
норме уголовного закона. И это должно исклю-
чать возможность применения по совокупности 
ст. 318 УК РФ. 

Однако Судебной коллегией Верховного Суда РФ 
доводы жалобы осуждённого были отклонены со 
ссылкой на то, что ст. 313 УК РФ и ст. 318 УК РФ 
различаются по объекту преступного посягатель-
ства: побег относится к преступлениям, направ-
ленным против правосудия, а применение наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителей власти, направлено против по-
рядка управления [13]. 

Подводя итог, полагаем, что такое обоснование 
является совершенно справедливым. Частью 3 
ст. 313 УК РФ поставлены под уголовно-правовую 
охрану общественные отношения, складывающи-
еся в связи с обеспечением здоровья человека. 
Но отношения в сфере порядка управления ею, 
безусловно, не охраняются. И именно это 
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предопределяет необходимость квалификации 
содеянного в подобных ситуациях по совокупно-
сти преступлений (ч. 3 ст. 313 и ст. 318 УК РФ). 
Поэтому, изложенные рассуждения приводят к 
основному выводу, что отдельные виды насилия, 

при применении которого отсутствует посягатель-
ство на управленческие отношения, могут полно-
стью охватываться рассматриваемой уголовно-
правовой нормой. 
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квалифицироваться постатьям 2051, 275, 2823 УК 
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оссия в данный исторический момент нахо-
дится в сложной геополитической ситуации; 

мы столкнулись беспрецедентным давлением за-
падных «партнёров», провокациями, диверсиями 
и террористическими акциями как на территории 
государства, так и за его пределами. Указанные 
обстоятельства требуют от органов публичной 
власти адекватных, своевременных и адресных 
мер. К такого рода мерам следует относить и 

уголовно-правовые, основная задача, которых 
обеспечение уголовно-правовой охраны обще-
ственной безопасности, конституционного строя 
Российской Федерации, территориальной це-
лостности государства.  

Наряду с законодательной деятельностью по 
признанию ряда деяний общественно-опасными, 
закреплением их признаков в Уголовном кодексе 
Российской Федерации [1] (далее – УК РФ) и, 

Р 
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соответственно, запретом их совершения с одно-
временным установлением определенных санк-
ций, надлежит устранить имеющиеся и прогнози-
руемые в будущем коллизии, связанные с право-
применением, которые могут быть вызваны кон-
куренцией уголовно-правовых норм. 

Например, редакция ст. 275 УК РФ (с учетом из-
менений внесенных Федеральным законом от 
14.07.2022), предусматривает ответственность за 
государственную измену, к которой, в том числе, 
относится оказание финансовой, материально-
технической, … или иной помощи …, междуна-
родной либо иностранной организации или их 
представителям в деятельности, направленной 
против безопасности Российской Федерации. 

Применение уголовно-правовых норм, устанав-
ливающих ответственность за преступления тер-
рористического характера и/или экстремистской 
направленности, невозможно без судебного 
определения статуса сообществ (организаций, 
формирований, объединений) и соответственно 
запретом их деятельности. Так, например, в Еди-
ном федеральном списке организаций, признан-
ных террористическими под номерами 21 и 40 со-
ответственно находятся: 

–  террористическое сообщество – структурное 
подразделение организации «Правый сектор» на 
территории Республики Крым (признано террори-
стическим в соответствии с решением Москов-
ского городского суда от 17.12.2014 (б/н), вступив-
шим в законную силу 30.12.2014); 

–  «Крымско-татарский добровольческий бата-
льон имени НоманаЧелебиджихана» (признано 
террористическим в соответствии с решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 
01.06.2022 №АКПИ22-303С, вступившим в закон-
ную силу 05.07.2022). 

Кроме того, украинский националистический ба-
тальон «Азов» решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 02.08.2022 [2] признан тер-
рористическим. Решение вступило в законную 
силу немедленно.  

Деятельность указанных организаций на террито-
рии Российской Федерации запрещена и соответ-
ственно уголовно наказуема, однако, перечислен-
ные организации официально зарегистрированы 
в качестве легальных политических движений 
и/или партий, общественных организаций и/или 
структурных подразделений вооружённых фор-
мирований за рубежом (Украина, Польша, страны 
Прибалтики), таким образом, исходя из указан-
ного, они в обязательном порядке в Российской 
Федерации должны признаваться иностранными 
организациям, а их лидеры, иные участники – 
представителями. Указанные организации в 
своих программных, руководящих и иных полити-
ческих документах декларируют в качестве целей 
насильственное изменение территориальной це-
лостности Российской Федерации, стремятся 
причинить вред безопасности России, кроме того, 
ряд сообществ (организаций, формирований, 
объединений) и их членов, признанные экстре-
мистскими и (или) террористическими на 

территории Российской Федерации, и одновре-
менно активно с оружием в руках противостоят 
Вооружённым силам Российской Федерации (да-
лее – ВС РФ), проводящим специальную военную 
операцию. Приведённое свидетельствую, что 
возможно возникновение определенных спорных 
моментов, связанных с применением ст. 2051, 
275, 2823 УК РФ. 

Финансовая и/или материально-техническая по-
мощь данным преступным формированиям и их 
членам может быть квалифицирована как по                                        
ст. 275 УК РФ, так и по ч. 11 и ч. 4 ст. 2051 УК РФ 
«Содействие террористической деятельности». 
Однако данное утверждение распространяется 
применительно к ст. 275 УК РФ лишь в случае со-
вершения данного преступления гражданином 
Российской Федерации.  

При этом ч. 11 ст. 2051 УК РФ устанавливает от-
ветственность за финансирование терроризма. В 
свою очередь ч. 4 ст. 2051 УК РФ криминализи-
рует организацию финансирования терроризма. 

Из примечания 1 к статье 2051 УК следует, что к 
финансированию терроризма могут быть отне-
сены предоставление или сбор средств либо ока-
зание финансовых услуг с осознанием того, что 
они предназначены для: 

–  финансирования организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 
220–221, 277–279 и 360 УК РФ; 

–  для финансирования или иного материаль-
ного обеспечения лица в целях совершения им 
хотя бы одного из этих преступлений (ст. 205-206, 
208, 211, 220- 221, 277-279 и 360 УК РФ), либо для 
обеспечения организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества(преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного 
из этих преступлений. 

В.Н. Воронин под оказанием финансовой по-
мощи, применительно к тексту ст. 275 УК РФ, 
предлагает понимать предоставление денежных 
средств лицам, ведущим деятельность, направ-
ленную против безопасности РФ. При этом мате-
риально-техническая помощь может заключаться 
в предоставлении конкретных материальных цен-
ностей, жилья, оборудования, транспорта [3,                                          
с. 101]. 

Кроме того, в списке экстремистских организаций 
находятся [4]: 

–  37. Украинская организация «Правый сектор» 
(решение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.11.2014); 

–  38. Украинская организация «Украинская 
национальная ассамблея – Украинская народная 
самооборона» (УНА – УНСО) (решение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17.11.2014); 

–  39. Украинская организация «Украинская по-
встанческая армия» (УПА) (решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.11.2014); 
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–  40. Украинская организация «Тризуб им. Сте-
пана Бандеры» (решение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.11.2014); 

–  41. Украинская организация «Братство» (ре-
шение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2014); 

–  44. Организация – межрегиональное нацио-
нал-радикальное объединение «Misanthropicdivi 
sion» (название на русском языке «Мизантро-
пикдивижн»), оно же «MisanthropicDivision» «MD», 
оно же «Md» (решение Красноярского краевого 
суда от 17.07.2015). 

Как мы можем заметить, «Правый сектор» нахо-
дится одновременно в списке как террористиче-
ских, так и экстремистских организаций, что в слу-
чае их финансирования гражданином РФ порож-
дает конкуренцию сразу между всеми рассматри-
ваемыми статьями 2051, 275, 2823 УК РФ. 

Все остальные приведенные выше организации, 
являясь экстремистскими, и их члены принимают 
активное участие в противодействии ВС РФ, что 
вызывает в спор при выборе правильной квали-
фикации действий виновных лиц. Любое из рас-
сматриваемых преступлений направлено против 
безопасности Российской Федерации. Все они со-
вершаются исключительно с прямым умыслом. 
Каждое из указанных преступлений содержит 
примечание, предусматривающее освобождение 
от уголовной ответственности. Правило идеаль-
ной совокупности при квалификации по ста-
тьям2051, 275, 2823УК РФ (например, по статьям 
275 и 2051 УК РФ или статьям 275 и 2823 УК РФ) 
за совершение одного действия финансирова-
ния, по нашему мнению, не применимо. Здесь 
применим принцип – «не дважды за одно и то же». 

Безусловно, от установления отношения лица к 
совершаемому деянию (субъективной стороны 
преступления) будет зависеть правильная квали-
фикация его действий. Однако в случае отказа от 
дачи показаний, в соответствии со ст. 51 Консти-
туции РФ, перед следователем, прокурором и су-
дом встанет описанная «правовая дилемма», ко-
торую, в ряде случаев, сложно будет разрешить.  

Стоит отметить, что по ст. 2823 УК РФ предусмат-
ривается наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до восьми лет, что относит статью к 
категории тяжких. Однако верхняя граница ответ-
ственности гораздо ниже, чем по смежным соста-
вам преступлений, предусмотренным статьям 
275 или 2051 УК РФ, которые отнесены законода-
телем к категории особо тяжких преступлений. 

В постановлениях Верховного Суда Российской 
Федерации разъяснений о практики применения 
указанных норм не содержатся, что вызывает 
определенные трудности в процессе квалифика-
ции. Технико-юридический брак, связанный с 
быстротой принятия законов должен своевре-
менно устраняться либо путем внесения измене-
ний в соответствующие статьи УК РФ (в т.ч. при-
мечания), либо путем толкования Верховным Су-
дом Российской Федерации. 

При этом очевидно, что вопрос обеспечения без-
опасности Российской Федерации и защиты кон-
ституционного строя находится в приоритете гос-
ударственной политики, поэтому в рассматривае-
мых случаях приоритет при квалификации дол-
жен отдаваться ст. 275 УК РФ. 

Например, ранее нами предлагалось абзац вто-
рой пункта 22.1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 года № 11 «О судебной практике по уголов-
ным делам экстремистской направленности» (да-
лее ППВС РФ от 28.06.2011 № 11) изложить в 
следующей редакции: «Финансированием экстре-
мистской деятельности следует признавать 
наряду с оказанием финансовых услуг предостав-
ление или сбор не только денежных средств (в 
наличной или безналичной форме), но и матери-
альных средств (например, предметов обмунди-
рования, экипировки, средств связи, цифровой 
валюты, цифровых прав на цифровые финансо-
вые активы, жилых либо нежилых помещений, 
транспортных средств) ценных бумаг, охраняе-
мых результатов интеллектуальной деятельно-
сти и приравненных к ним средств индивидуали-
зации (интеллектуальной собственности), с осо-
знанием того, что они предназначены для финан-
сирования организации, подготовки или соверше-
ния хотя бы одного из преступлений экстремист-
ской направленности, либо для финансирования 
или иного материального обеспечения лица в це-
лях совершения им хотя бы одного из этих пре-
ступлений, либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской 
организации (например, систематические отчис-
ления или разовый взнос в общую кассу, приоб-
ретение недвижимости или оплата стоимости ее 
аренды, предоставление денежных средств, 
предназначенных для подкупа должностных лиц 
и т.п.).» [5, с. 256]. 

С учетом возникшего вопроса о разграничении 
подобных действий, следует дополнить п. 22.1 
ППВС РФ от 28.06.2011 № 11 абзацем следую-
щего содержания: «В случае совершения гражда-
нином Российской Федерации действий, изло-
женных в абзаце 2 настоящего пункта в пользу 
экстремистского сообщества или экстремистской 
организации, принимающих участие в деятельно-
сти, направленной против безопасности Россий-
ской Федерации, то действия лица подлежат ква-
лификации по статье 275 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации по статье 2823 УК РФ не тре-
буют». 

Приведённое свидетельствует о том, что при 
наличии либо отсутствии соответствующих при-
знаков (наличие гражданства Российской Феде-
рации у лица, которое финансирует деятельность 
запрещённой организации; легальный правовой 
статус запрещённой на территории России орга-
низации за рубежом; признание одной и той же 
организации как террористической и экстремист-
ской одновременно) даёт основание утверждать 
либо о наличии идеальной совокупности преступ-
лений, либо о конкуренции общей и специальной 
нормы, которая исключает применение ст. 275 УК 
РФ. 
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Аннотация. В представленной статье авторам рас-

смотрен один из элементов криминалистической ха-

рактеристики коммерческого подкупа – способ со-

вершения преступления. С учетом анализа судебно-

следственной практики, мнения ученых выявлены 

наиболее часто встречаемые способы коммерче-

ского подкупа. Кроме того, в рамках данной публи-

кации рассмотрены также особенности подготовки 

и сокрытия исследуемой категории преступлений. 
 

 
Ключевые слова: расследование коммерческого 

подкупа; криминалистическая характеристика пре-

ступления; способ совершения коммерческого под-

купа; расследование преступлений в сфере эконо-

мики; подготовка и сокрытия коммерческого под-

купа. 

 

   

Annotation. In the article presented to the authors, one 

of the elements of the criminalistic characteristics of 

commercial bribery is considered – the method of com-

mitting a crime. Taking into account the analysis of judi-

cial and investigative practice, the opinions of scientists 

revealed the most common methods of commercial 

bribery. In addition, within the framework of this publi-

cation, the features of the preparation and conceal-

ment of the investigated category of crimes are also 

considered. 
 

Keywords: investigation of commercial bribery; crimi-

nalistic characteristics of the crime; method of commer-

cial bribery; investigation of crimes in the field of eco-

nomics; preparation and concealment of commercial 

bribery. 

 

                                                                       

 
современном обществе наряду с ростом 
преступлений экономической направленно-

сти растет число коррупционных преступлений, к 
числу которых относятся, в частности, коммерче-
ский подкуп. В сложившейся обстановке рост 

данного вида преступления разрушает экономи-
ческую основу страны, подрывает ее междуна-
родный авторитет, порождает атмосферу недове-
рия граждан как к отдельным чиновникам и госу-
дарственным служащим, так и к 

В 
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функционированию государственной системы в 
целом [1; с. 91]. 

В 2020 году в Российской Федерации судами 
было рассмотрено 334 уголовных дела по статье 
204 УК РФ, осужден 201 человек (в особом по-
рядке – 52), оправдано – 2 человека, в 2019 году 
было рассмотрено 282 уголовных дела, осуждено 
200 (в особом порядке – 86), оправдан – 1. 

Анализ статистики позволяет сделать вывод о 
том, что выявляется подобных преступлений не-
много. Отчасти это связано с тем, что, как пра-
вило, они совершаются через длинную цепочку 
посредников, что создает трудности для доказы-
вания самого факта совершения даже при нали-
чии ответственности за посредничество. 

Анализ литературных источников позволил сде-
лать вывод, что понятие криминалистической ха-
рактеристики и содержание ее структурных эле-
ментов является предметом широких научных 
дискуссий представителей отечественной крими-
налистической науки. 

Так, выдающийся представитель отечественной 
криминалистики Р.С. Белкин предложил следую-
щий вариант определения данного темрина «кри-
миналистическая характеристика преступления 
есть абстрактная научная категория, научный ре-
зультат изучения определенного вида преступ-
ной деятельности, следствие обобщения его су-
щественных признаков и признаков» [2]. 

Наиболее значимыми факторами совершения 
рассматриваемого преступления, непосред-
ственно влияющими на механизм следообразо-
вания являются вид подкупа, а также обстановка 
его передачи. 

Исходя их вышеуказанного характерными мате-
риальными следами при расследовании коммер-
ческого подкупа могут выступать:  

–  денежные средства;  

–  ценные бумаги;  

–  различные ценные предметы;  

–  сберегательные книжки; 

–  квитанции;  

–  лицевые счета; 

–  почтовые переводы; 

–  управленческие, бухгалтерские и регистраци-
онные документы.  

Могут быть обнаружены также следы пальцев, 
рук, обуви, следы транспортных средств, специ-
альных химических веществ на теле и одежде 
преступников, образование которых сопряжено с 
контактным взаимодействием с предметом под-
купа [3; с. 13]. 

Как известно, «способ преступления представ-
ляет собой систему объединенных единым 

замыслом действий преступника (-ков) по подго-
товке, совершению и сокрытию преступления, де-
терминированных объективными и субъектив-
ными факторами, действий, сопряженных с ис-
пользованием соответствующих орудий и 
средств» [4; с. 84]. 

Считается, что способ совершения преступления 
является самым важным элементом криминали-
стической характеристики коммерческого под-
купа, т.к. напрямую связан с объективной сторо-
ной преступления, и обладает исключительной 
криминалистической значимостью. Наибольшее 
количество информации о сути случившегося, 
конкретных обстоятельств и круге лиц, участво-
вавших в преступлении, мы можем извлечь 
именно из способа совершения преступления. На 
основании этой информации можно выдвигать 
как общие, так и частные версии. 

Большинство случаев передачи и получения не-
законных вознаграждений производились без по-
средника (более 70 % случаев). Посредниками 
были:  

–  сотрудники, имеющие деловые отношения с 
начальником, обычно его подчиненные, агенты, 
менеджеры, т.д. (14 %);  

–  родные (4,5 %);  

–  люди, имеющие личные отношения с мене-
джером: дружелюбные, близкие и т.д. (6 %). 

Отсутствие или наличие посредничества непра-
вомерного влияния или вымогательства, которое 
побуждает заинтересованного индивида к пере-
дачам предметов подкупа. Незаконные получе-
ния предметов подкупа, связанные с вымогатель-
ством, случались в 30 % рассмотренных ситуа-
ций. Вымогательство выражалось в форме угроз 
нарушений прав в экономической области (рас-
торжения контрактов, изменение условий сделок 
и т.д.), а не в форме угроз физического уничтоже-
ния или насилия или повреждений собственно-
сти. 

Например, арбитражный (конкурсный) управляю-
щий по процедуре банкротства ОАО «ВТН 
Альма» гр-н Л. неоднократно путем вымогатель-
ства получил незаконное вознаграждение в об-
щей сумме в размере 500 тыс. рублей от руково-
дителя ОАО «ВТН Альма» гр-на С. за скрытие и 
подделку фактов, представленных, как доказа-
тельство в судебном разбирательстве. При том, 
что непосредственно вымогательство происхо-
дило в офисе грна Л., а передача-получение де-
нежных средств реализовалась частями в разных 
местах г. Санкт-Петербурга.  

При коммерческом подкупе существуют два ос-
новных вида получения незаконной награды: 
непосредственная передача предмета подкупа 
(80 %) и замаскированная под сделку (20 %). 
Формы незаконной передачи предмета подкупа, 
замаскированные под сделку, заключаются в сле-
дующем: 

–  продажа лицу, занимающему управленческий 
пост в коммерческой или иной организации 
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различных субъектов – ценных бумаг, доставка 
груза по известной низкой цене, осуществляемая 
лицом, заинтересованным в удовлетворении лю-
бых интересов; 

–  покупка лицом, заинтересованным в сверше-
нии любых действий или бездействия, любых 
предметов (к примеру, книг), документов (к при-
меру, акций) от человека, выполняющего управ-
ленческие функции, за ненадлежащие издержки; 

–  производство конструкций, реконструкций и 
прочих работ, организация отдыха или досуга за 
символическую цену; 

–  оформление на подставных лиц или подкупо-
получателя недвижимости, автомобиля и прочего 
ценного имущества, 

–  представление подставным лицам или подку-
пополучателю, доверенности на использование 
ценного имущества, выступающего предметом 
подкупа; 

–  исполнение ремонтных, строительных работ, 
работ по дизайну и т.д. работ с материально-сто-
имостным выражением; 

–  предоставление получателям, его родствен-
нику или близкому чело-веку услуг в сфере здра-
воохранения, образования и т.д.;  

–  заключение соглашений и договоров, невы-
годных для лица, передающего предмет подкупа.  

Незаконные действия получателей коммерче-
ского подкупа могут включать в себя следующие 
действия: 

–  выдача ложных документов после прохожде-
ния дополнительных курсов; 

–  фиктивная занятость; 

–  трудоустройство, связанное с незаконным 
вознаграждением лица, не имеющего специаль-
ных знаний и профессиональных навыков; 

–  выдача кредитов в нарушение установленных 
правил; 

–  иные формы. 

Например, управленец некоммерческой органи-
зации гр-н. В., в чьем распоряжении находилось 
муниципальное здание на праве пользования, не-
однократно предоставлял индивидуальным пред-
принимателям в аренду помещения на 1-ом 
этаже с целью осуществления коммерческой де-
ятельности. Все подготовительные этапы, т.е. об-
суждение условий, предварительная устная дого-
воренность, равно как и факт передачи денежных 
средств всегда происходил в кабинете гр-на В. 

В качестве подготовительных действий при со-
вершении коммерческого подкупа, наиболее ча-
сто встречается следующее:  

–  первоначальный отбор деловых партнеров 
(физических или юридических лиц) со стороны 
соседних компаний, заинтересованных в расши-
рении рынка услуг и товаров и желающих внести 
свой вклад в улучшение условий сделки по неза-
конному вознаграждению; 

–  изучение потенциальной личности подкупода-
теля, представляющей интересы данной коммер-
ческой или другой организации (или человека, 
нуждающегося в помощи в решении значитель-
ной проблемы для него, чтобы обойти принятые 
правила и процедуры): 

–  объяснение торговых понятий и форм дея-
тельности организаций, представленных потен-
циальным субподрядчиком (лицо, нуждающееся 
в поддержке от этого менеджера), с указанием 
момента психологической готовности потенци-
ального субподрядчика передать незаконную 
компенсацию подчиненному; 

–  преднамеренные уведомления и / или угрозы 
прекращения транзакций или изменения условий, 
ухудшения ситуации партнера; 

–  назначение вида и размера незаконного воз-
награждения в форме коммерческого подкупа; 

–  определение способа и места передачи неза-
конного вознаграждения; 

–  создание фиктивной коммерческой организа-
ции, для которой планируется подкупный субъект; 

–  разработка бухгалтерской и отчетной доку-
ментации и другой документации, подготовлен-
ной для того, чтобы сделать сделку законной, а 
также скрыть другие признаки подкупа; 

–  анализ иных видов деятельности, направлен-
ных на сокрытие признаков получения незакон-
ного вознаграждения в области деятельности со-
трудников правоохранительных органов по выяв-
лению предмета незаконного вознаграждения. 

Как и любое другое преступление, коммерческий 
подкуп может сопровождаться действиями, 
направленными на сокрытие следов данного дея-
ния, включающими, прежде всего, действия по 
маскировке планируемого или совершенного под-
купа. Субъекты подкупа стремятся использовать 
благоприятную обстановку для передачи неза-
конного вознаграждения: скрываются контакты 
субъектов подкупа и посредников; встречи прово-
дятся без свидетелей или в кругу "проверенных" 
лиц; возможна маскировка цели встречи; дей-
ствия совершаются в обход лиц, которые могут 
установить противоправность выполняемой опе-
рации; нередко подкупленные прибегают к фаль-
сификации документов, отражающих незаконные 
операции. 

Таким образом, знания о криминалистической ха-
рактеристике исследуемого вида преступления 
имеют важнейшее значения для качественного и 
полного расследования коммерческого подкупа. 
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ га-

рантии обеспечения прав детей на отдых и оздоров-

ление. Рассмотрены вопросы, связанные с распре-

делением обязанностей по организации отдыха и 

оздоровления исходя из предмета совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов РФ. Отме-

чаются полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ по проведению регионального госу-

дарственного контроля (надзора) за достоверно-

стью, актуальностью и полнотой сведений об орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления. Указыва-

ются проблемные аспекты в правовом регулирова-

нии регионального государственного контроля 

(надзора) и представлены пути их решения. 
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о многих государствах, в том числе, и в Рос-
сийской Федерации, особое внимание со 

стороны государства уделяется несовершенно-
летним лицам и их правовому положению, так как, 
с одной стороны, этого требует стремительно 
развивающееся общество, а с другой – именно 
государственная обеспеченность прав несовер-
шеннолетних выступает в качестве одного из 
условий развития общества и правовой культуры 
граждан, а также, отражает его жизнеспособность 
во всех временных периодах. Закрепляя права 
несовершеннолетних лиц, российский законода-
тель предусматривает обязанность их обеспече-
ния не только для родителей и иных лиц, выпол-
няющих родительские обязанности, но и для 

организаций, которые осуществляют деятель-
ность по воспитанию и развитию несовершенно-
летних. Следует особо отметить, что государство 
не только возлагает указанную обязанность, но и 
контролирует ее выполнение.  

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об основных га-
рантиях прав ребенка) [1] является нормативным 
правовым актом, наиболее полно и детально рас-
крывающим гарантии прав и законных интересов 
несовершеннолетних лиц. Несмотря на доста-
точно высокий уровень регламентации, данный 
Закон, зачастую, подвергается обоснованной 

В 
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критике со стороны научных деятелей. Наше вни-
мание было обращено на вопросы, связанные с 
обеспечением прав несовершеннолетних на от-
дых и оздоровление. Это связано, прежде всего, 
с тем, что указанные вопросы требуют более чет-
кой регламентации на федеральном уровне, так 
как мы считаем, что регионам необходима более 
устойчивая законодательная основа. 

Итак, законодательство РФ закрепляет право де-
тей на отдых и оздоровление, направленные на 
укрепление здоровья несовершеннолетнего, по-
вышение его иммунитета и сопротивляемости ор-
ганизма к различным заболеваниям. Данное 
право предусматривает не только улучшение фи-
зического, но и морального состояния ребенка. 
Так, во время отдыха несовершеннолетний сни-
мает напряженное моральное состояние, нако-
пившееся за определенный промежуток времени, 
набирается мотивации совершать новые откры-
тия; во время отдыха у ребенка также развива-
ется творческий потенциал и происходит процесс 
совершенствования его личностных качеств.  

В соответствии с Конституцией РФ, общие во-
просы воспитания, образования, защиты семьи и 
детства, а также, семейное законодательство 
находятся в совместном ведении РФ и субъектов 
РФ [2]. Субъекты РФ реализовывают полномочия 
по указанным предметам совместного ведения 
путем нормативного правового регулирования по 
тем вопросам, которые отнесены в их ведение 
федеральным законодателем.  

Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» за-
крепляет положение о том, что к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов РФ по 
предметам совместного ведения относится не 
только организация отдыха и оздоровления детей 
(за исключением организации в каникулярное 
время), но и их обеспечения [3]. Мерами органи-
зации отдыха и оздоровления несовершеннолет-
них, принимаемыми субъектами РФ, в первую 
очередь, выступают создание региональных про-
грамм социально-экономического развития, раз-
работка целевых программ по организации от-
дыха и оздоровления несовершеннолетних. Од-
нако как показывает практика, уполномоченные 
органы субъектов РФ особое внимание уделяют 
следующим вопросам:  

–  организации отдыха несовершеннолетних в 
рамках профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. В данном 
случае выдача путевки (направления) будет осу-
ществляться для тех несовершеннолетних, кото-
рые состоят на профилактических учетах в орга-
нах внутренних дел; 

–  сохранения и активного развития таких форм 
организации отдыха для несовершеннолетних 
лиц, которые наименее затратны для бюджета. 
Например, зачастую, организовываются оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием в них 
несовершеннолетних; 

–  организации форм отдыха и досуга несовер-
шеннолетних без предоставления им питания. 
Прежде всего, их организация происходит на базе 
образовательных учреждений и организаций до-
полнительного образования.  

Как нами было отмечено ранее, государство не 
только возлагает обязанность по обеспечению 
прав детей на отдых и оздоровление, но и контро-
лирует ее выполнение. Контроль за реализацией 
указанной гарантии, закрепленной в Законе об ос-
новных гарантиях прав ребенка, осуществляется 
путем использования такого инструмента как гос-
ударственный контроль.  

Рассматривая государственный контроль в ука-
занной сфере, прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что в 2016 году российский зако-
нодатель вводит такое понятие как «Реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления», а 
также наделяет органы исполнительной власти 
субъекта РФ полномочием по формированию и 
ведению такого реестра. Данное полномочие под-
лежит реализации через уполномоченных на то 
органы субъектов РФ, и информация должна раз-
мещаться на их официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В 2019 году посредством принятия Федерального 
закона № 336-ФЗ был закреплен региональный 
государственный контроль (надзор) за достовер-
ностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре соответствующих орга-
низаций [4]. В соответствии с Федеральным зако-
ном № 414-ФЗ, данное полномочие относится к 
полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ по предметам совместного ведения.  

Введение указанного регионального государ-
ственного контроля (надзора) подвергается, на 
наш взгляд, обоснованной критике, так как целе-
сообразность его введения вызывает определен-
ные сомнения. В первую очередь, следует отме-
тить, что, в соответствии с Законом об основных 
гарантиях прав ребенка, организация, занимаю-
щаяся отдыхом и оздоровлением несовершенно-
летних, обязуется представлять сведения о 
своей деятельности, указанные в перечне, в 
уполномоченный на то орган государственной 
власти для включения в соответствующий реестр 
организаций. Так, например, в министерстве 
труда и социального развития Краснодарского 
края имеется Реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления, расположенных на территории 
Краснодарского края, по состоянию на 17 октября 
2022 года, в котором мы можем встретить интере-
сующие нас сведения об организации, в том 
числе, среднюю стоимость пребывания ребенка 
за один день, описание проведенных проверок, 
наличие лицензий и так далее.  

Нельзя не согласиться с утверждением А.А. Кате-
линой о том, что детский лагерь – это особый со-
циальный объект, способствующий не только вос-
становлению физических и духовных сил, но и по-
лучению несовершеннолетними новых знаний и 
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совершенствованию ранее полученных, дающий 
основы для удовлетворения потребностей в зна-
чимых, по мнению несовершеннолетнего, сферах 
деятельности.  

Нахождение ребенка в детском лагере позволяет 
ему дополнительно сформировать ценности, ми-
ровоззрение, сформировать навыки коммуника-
ции и определить свое место в гражданском об-
ществе [5]. 

По-нашему мнению, закрепленный в ч. 2 ст. 12.2 
Закона об основных гарантиях прав ребенка пе-
речень сведений, представляющихся организа-
цией для включения ее в Реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления, необходимо до-
полнить пунктом, предусматривающим представ-
ление сведений о содержании образовательных 
программ в случае осуществления организацией 
такого вида деятельности.  

Далее, рассмотрим ч. 2 ст. 12.1 Закона об основ-
ных гарантиях ребенка, которая закрепляет, что 
уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ осуществляет проверку сведений, 
представленных организациями для включения 
таких организаций в соответствующий реестр. 
По-нашему мнению, такая проверка сведений 
непосредственно включает в себя проверку до-
стоверности, актуальности и полноты представ-
ленных организацией отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних сведений на этапе рассмот-
рения заявления о ее включении в реестр. Зако-
нодательство РФ не раскрывает данные понятия, 
в связи с чем, мы можем предположить, что: 

–  достоверными выступают те сведения, кото-
рые не искажают истинное положение организа-
ции;  

–  под актуальными следует понимать те сведе-
ния, которые соответствуют действительности в 
момент принятия и включения их в реестр;  

–  под полными сведениями понимаются те све-
дения, представление которых достаточно для 
принятия положительного решения о включении 
организации в соответствующий реестр.  

Реализация полномочия по проверке достовер-
ности, актуальности и полноты сведений осу-
ществляется сотрудниками уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ и, как 
показывает практика, путем использования од-
ного из способов: изучения информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» либо направления запросов в соответствую-
щие органы государственной власти. Например, 
для получения сведений об объектах, которые ис-
пользуются организацией отдыха детей и их 
оздоровления, следует отправить запрос в Феде-
ральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии. При наличии реестров в 
свободном доступе, можно получить сведения 
(без направления запроса в соответствующие ор-
ганы) о наличии у организации санитарно-эпиде-
миологического заключения, лицензии на меди-
цинскую деятельность и так далее.  

Необходимо обратить внимание на то, что орга-
низации отдыха несовершеннолетних и их оздо-
ровления имеют заинтересованность в представ-
лении актуальных, достоверных и полных сведе-
ний в уполномоченный орган, так как представле-
ние недостоверных сведений является основа-
нием для отказа во включение организации в со-
ответствующий реестр. Исходя из ч. 4 ст. 12.2 За-
кона об основных гарантиях прав ребенка, недо-
стоверные сведения – те, которые нарушают рос-
сийское законодательство в области организации 
отдыха и оздоровления детей. Указанное основа-
ние законодателем сформулировано достаточно 
неопределенно, в связи с чем, уполномоченному 
органу предоставляется широкий диапазон для 
усмотрения. Исходя из вышеизложенного нами, 
возникает несколько закономерных вопросов: Что 
такое региональный государственный контроль 
(надзор) за сведениями реестра организаций. и 
как часто он должен проводиться? Для чего он не-
обходим, если же уполномоченный орган на 
этапе проверки представляемых сведений для 
включения организации в реестр осуществляет и 
проверку достоверности, актуальности и полноты 
сведений в рамках изначально возложенных на 
него обязанностей?  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что один и тот же уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта РФ осуществляет 
работу по проверке достоверности, актуальности 
и полноты сведений как минимум два раза. Дан-
ное обстоятельство и недостаточность норма-
тивно-правового регулирования, а также, отсут-
ствие единого понимания некоторых правовых 
норм, непосредственно связанных с рассматри-
ваемой сферой, порождают сомнения в целесо-
образности осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора). 

Следующей причиной возникновения сомнения 
по поводу целесообразности введения рассмат-
риваемого регионального государственного кон-
троля (надзора) выступает, использованная зако-
нодателем формулировка предмета, так как, ис-
ходя из норм различных нормативных правовых 
актов, предметом государственного и муници-
пального контроля выступает, как правило, нару-
шение требований российского законодатель-
ства. Также, следует обратить внимание на то, 
что субъекты РФ самостоятельно определяют 
предмет рассматриваемого регионального госу-
дарственного контроля (надзора). Например, в 
Краснодарском крае предметом данного вида 
контроля выступает соблюдение организациями 
отдыха детей и их оздоровления требований к до-
стоверности, актуальности и полноте сведений о 
них, представляемых для включения в реестр ор-
ганизаций. 

Подводя итоги рассматриваемого вопроса, хотим 
отметить, что в настоящее время регламентация 
регионального государственного контроля 
(надзора) за сведениями Реестра организаций от-
дыха несовершеннолетних и их оздоровления на 
федеральном уровне является недостаточной, в 
связи с чем, субъекты РФ самостоятельны и 
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могут осуществлять такой контроль, который не 
будет способствовать развитию указанных орга-
низаций. Также, причиной избыточного контроля 
выступает осуществление его несколькими орга-
нами государственной власти, несмотря на то, 
что они осуществляют данное им полномочие по 
различным направлениям. По-нашему мнению, в 
целях недопущения нарушения принципа недопу-
стимости проведения несколькими органами гос-
ударственного контроля проверок исполнения од-
них и тех же обязательных требований в отноше-
нии юридического лица, следует исключить воз-
можность проведения такого двойного контроля. 
Как верно отмечает А.Б. Вифлеемский, не только 
избыточный контроль, но и избыточное государ-
ственное регулирование может являться 

причиной снижения доступности отдыха и оздо-
ровления детей в связи с уменьшением организа-
ций, включенных в соответствующий реестр [6].  

Таким образом, как нам представляется, регио-
нальный государственный контроль (надзор) за 
сведениями Реестра организаций отдыха несо-
вершеннолетних и их оздоровления на сегодняш-
ний день является избыточной процедурой, кото-
рая, в последствие, может быть отменена законо-
дателем. Но пока данный вид контроля применя-
ется, необходимо более детально урегулировать 
и регламентировать на федеральном уровне 
предмет и порядок его осуществления, формируя 
законодательную базу для уполномоченных на то 
органов субъектов РФ. 
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также их национального права в целом. В том числе, 

предлагаются собственные пути совершенствования 

норм, применяемых при решении спорных вопро-

сов, возникающих в политике государств, в сфере 

наследования имущественных и неимущественных 

прав. 
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еждународное частное право представляет 
собой некое объединение международных 

норм и норм национальной (внутригосударствен-
ной) правовой системы. В рамках одной страны 
могут возникать различные отношения с присут-
ствием в них иностранного элемента, такие как: 
договорные, деликтные, семейные, трудовые и, в 
том числе, наследственные. Стоит отметить, что 
наследственные отношения, возникающие в силу 
определённого юридического факта (открытия 
наследства), по большей части, являются «кон-
сервативными». Это объясняется тем, что они 
подвержены влиянию исторических, религиозных 
и иных факторов, то есть, тесно связаны с 

устоявшимися национальными традициями кон-
кретного государства и с трудом поддаются изме-
нениям. В то же время, «выход» отношений, свя-
занных с приобретением наследства, за пределы 
территории страны, на современном этапе не яв-
ляется экстраординарным феноменом, так как 
темы миграции, заключения браков с иностран-
ными лицами, международное усыновление де-
тей (всё то, что, так или иначе, воздействует на 
преобразование норм в области наследования), 
на данный момент, являются актуальными. Всё 
это приводит к определённым коллизионным во-
просам, ведь международная унификация норм, в 
данном вопросе, незначительна.  

М 
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На основе законодательства разных стран в МЧП 
существует, так называемое, наследование по 
закону и в подавляющем (определяющем) боль-
шинстве, наследование по заранее составлен-
ному завещанию. Так же следует отметить, что в 
странах, относящихся к романо-германской пра-
вовой семье (Россия, Италия, Испания, Франция, 
Беларусь, Украина и др.) сущность наследования 
подразумевает под собой универсальное право-
преемство, то есть, всё наследуемое имущество 
по воле умершего человека, как правило, перехо-
дит в руки наследника без каких-либо третьих лиц 
(посредников). Что касается англо-американской 
системы, в частности, США, Канады, Австралии, 
то, в данном случае, наследованию присуще та-
кое понятие, как «доверительное управление», 
иными словами, носит ликвидационный характер. 
Это объясняется тем, что имущество на первых 
порах передаётся представителю (исполнитель-
при завещании, администратор – при судебном 
назначении) и после расчетов с кредиторами 
оставшееся имущество передается наследникам. 
Такой абсолютно уникальный процесс именуется 
«траст» (распоряжение имуществом, но только в 
интересах наследника) [3].  

Ещё одной не маловажной особенностью регули-
рования наследственных отношений в странах 
общего права или по-другому сказать, в преце-
дентных государствах является то, что наряду с 
имеющимся законодательством весомое значе-
ние имеет и судебная практика. К тому же, суще-
ствует специальный юрисдикционный орган – суд 
по делам о завещаниях, главной задачей кото-
рого является распределение имущества между 
имеющимися наследниками. Что касается такой 
необъятной страны, как России, то здесь необхо-
димо упомянуть о двусторонних договорах право-
вой помощи, заключённые со странами СНГ, а 
именно с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Уз-
бекистаном, Украиной и другими государствами, 
а также подписанные консульские конвенции с 
этими странами. Всё же, как упоминалось ранее, 
основным источникам регулирования сферы 
наследственных отношений, в особенности с уча-
стием иностранного элемента, является внутрен-
нее (национальное) законодательство государств 
и присутствующие в них коллизионные нормы, 
либо, как исключение, правила конкретного меж-
дународного соглашения. 

Возникающие коллизионные вопросы решаются 
при помощи, определяемыми государствами, 
наследственными статутами (общими и специ-
альными правилами), либо коллизионными при-
вязками [2].  

В большинстве стран мира, основной (решаю-
щей) и единственной привязкой является личный 
закон лица, имущество которого передаются пра-
вопреемникам, а именно применяется право 
страны его гражданства (подданства). Например, 
в Германии действует лишь один наследствен-
ный статут, а именно, право страны, в которой 
наследодатель получил гражданство [4]. Но стоит 
отметить, что при написании (составлении) заве-
щания, завещатель вправе выбрать германское 
право (всё же, как правило, применяется обрат-
ная отсылка). В случае отсутствия 

принадлежности к какому-либо государству, а 
также, при соблюдении главенствующего колли-
зионного принципа, используется такое понятие 
как «домицилий» – последнее место жительства 
(постоянное, либо на момент смерти). В качестве 
примера можно привести такие страны, как Арме-
ния, Беларусь, Киргизия (в данных государствах 
используется правило последнего постоянного 
места жительства), Швейцария, Франция, КНР 
(закон последнего места жительства, но уже на 
момент смерти лица). 

Анализируя законодательство многих государств, 
в том числе, их судебную практику, необходимо 
отметить тот факт, что существуют две основные 
системы коллизионного регулирования.  

Первая система представляет собой единство 
имущества, передаваемого по наследству, и при-
меняемого к нему права, то есть, и движимые, и 
недвижимые вещи имеют общий (единый) статут. 
Такую систему принято называть универсальной, 
и она применяется, в частности, в Нидерландах, 
Германии, Португалии и др.  

Вторая (раздельная) система заключается в том, 
что к каждому виду имущества характерна своя 
коллизионная привязка. Например, в таких стра-
нах, как Франция, Бельгия, в том числе, Россий-
ская Федерация и др. к недвижимому имуществу 
будет применяться закон его места нахождения, 
а к движимому – закон последнего места житель-
ства наследодателя. В данном случае, речь идёт 
о двух самостоятельных статутах, которые в ис-
ключительных случаях могут совпадать, если, 
например, наследуемое имущество находится не 
за пределами границы страны. Но в научной ли-
тературе существует такое понятие как «расщеп-
ление статута». Оно будет действовать в тех слу-
чаях, если наследодатель имел в собственности 
имущество, расположенное в разных государ-
ствах. Или, например, такое «расщепление» 
свойственно Соединенным Штатам Америки, где 
каждый штат имеет собственное не только мате-
риальное, но и коллизионное право [1]. 

Говоря о возможности приобретения наслед-
ственной массы, находящееся за границей терри-
тории страны, необходимо отметить, что во мно-
гих странах существует запрет на получение в 
собственность (в том числе, при наследовании) 
недвижимого имущества определённого вида 
иностранными гражданами. Например, в Россий-
ской Федерации, в соответствии с Земельным ко-
дексом, лица, имеющие иностранное граждан-
ство, а равно и лица без гражданства, не имеют 
право на получение в собственность земли с/х 
назначения, земли приграничных районов и дру-
гие. Следовательно, если иностранный гражда-
нин получил в наследство конкретно-определён-
ный земельный участок, то лицо, в течение од-
ного года с момента возникновения у него такого 
права, обязано произвести его отчуждение. Что 
касается Соединённых Штатов Америки, то 
здесь, напротив, отсутствует запрет на наследо-
вание иностранцами как движимого, так и недви-
жимого имущества за исключением некоторых 
штатов (Нью-Гэмпшир – запрещено наследовать 
любое имущество лицам, не проживающим в нём 
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на постоянной основе; Небраска – запрет на 
земли с/х назначения). 

Могут возникать и такие ситуации, когда наследо-
датель, являясь гражданином другой страны, 
имел имущество в иностранном государстве. Рас-
сматривая исследуемую тему на примере Рос-
сийской Федерации, нужно отметить работу кон-
сульских учреждений, так как консул принимает 
меры к охране имущества гражданина (наследо-
дателя), находящегося за границей. Все действия 
уполномоченного лица прописываются в согла-
шениях с государством пребывания либо в дого-
ворах о правовой помощи. Так, консульская кон-
венция, заключённая между Россией и США, 
предусматривает тот факт, что консул имеет 
право принимать временную опеку над имуще-
ством умершего, с последующей передачей 
наследникам (в случае их отсутствия назначае-
мому администратору по деятельности «траста», 
о котором упоминалось выше).  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить 
основные моменты, а именно, тот факт, что во-
просы, возникающие в наследственных отноше-
ниях международного частного права, по своей 
природе очень специфичны и уникальны, так как 
основой их решения являются внутренние (наци-
ональные) нормы права каждого государства из-
за невозможности в полной мере унифицировать 
законодательство наследования, что происходит, 
благодаря разным факторам (в первую очередь, 
историческим). В разных странах по-разному при-
меняются коллизионные привязки, так называе-
мые, статуты и, тем самым, образовывают си-
стему из двух вариативных направлений (универ-
сального и разделительного характера). Не-
смотря на это, в современном мире, всё же, воз-
никают спорные (коллизионные моменты), кото-
рые, по нашему мнению, можно попробовать ре-
шить заключением конкретных договоров и раз-
нообразных соглашений между странами. 
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азвитие новой экономической системы, ко-
торая формировалась на основании различ-

ных реформ в разных сферах функционирования 
общества и государства, обусловили становле-
ние в Российской Федерации рыночного типа хо-
зяйствования и спровоцировали возникновение 

множества организаций как коммерческой, так и 
иной направленности. Некоторые сотрудники та-
ких общественных образований в соответствии с 
внутренней документацией фирмы наделяются 
управленческими полномочиями в рамках своей 
компетенции. При этом законодательство 

Р 
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обязывает каждого служащего коммерческой и 
некоммерческой организации, осуществляющей 
экономическую деятельность, соблюдать закон и 
интересы своей организации. 

Преступления, ответственность за которые 
предусмотрены ст. 204 УК РФ, справедливо счи-
таются крайне трудными для раскрытия и рассле-
дования. В связи с этим вопросы обоснованного 
и точного применения действующего законода-
тельства в ходе предварительного следствия и 
оперативно-розыскной деятельности по делам о 
коррупции государственных служащих, служащих 
коммерческих и иных организаций были и оста-
ются в центре внимания работников правоохра-
нительных органов. 

Статистические данные свидетельствуют о повы-
шении эффективности деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с указанными пре-
ступными посягательства, что в свою очередь, 
указывает на достаточно грамотное и умелое 
применение законодательства в практике борьбы 
с ними. Тем не менее, при выявлении и расследо-
вании фактов подкупа сотрудники правоохрани-
тельных органов сталкиваются с определенными 
трудностями, одними из которых являются слож-
ности при производстве отдельных следственных 
действий. Грамотное и своевременное осуществ-
ление следственных действий на первоначаль-
ном этапе расследования, как правило, высту-
пает основным фактором успешного и эффектив-
ного раскрытия преступления. 

Положения статьи 176 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации закрепляют 
цели проведения такого следственного действия, 
как следственный осмотр. Основной целью дан-
ного следственного действия выступает поиск, 
обнаружение, фиксация доказательственной ин-
формации. Также к задачам осмотра относится 
выявление иных фактов, которые имеют значе-
ние для уголовного дела. К таковым можно отне-
сти особенности способа и механизма соверше-
ния преступления [1].  

Проведение следственного осмотра направлено 
на точное обнаружение и закрепление доказа-
тельственной информации об обстоятельствах 
совершения преступления, в том числе коммер-
ческого подкупа, что выражается в выявлении и 
фиксации следов совершения преступления, изъ-
ятии предмета коммерческого подкупа, исследо-
вании иных объектов, которые могут содержать 
определенную информацию, значимую для раз-
решения уголовного дела. 

При проведении следственного осмотра необхо-
димо привлекать лиц, которые заявили о совер-
шенном или подготавливаемом преступлении, 
так как это способствует более эффективному 
выявлению и закреплению доказательственной 
информации путем осмотра предмета коммерче-
ского подкупа, а также иных объектов, которые 
обнаруживаются благодаря содействию указан-
ных лиц [2].  

Не менее важно отметить, что проведение след-
ственного осмотра должно быть своевременным, 

как правило, сразу после завершения передачи 
незаконного вознаграждения, что направлено на 
оперативное выявление и фиксацию доказатель-
ственной информации. 

В ряде ситуаций лица, осуществляющие органи-
зационно-распорядительные функции в органи-
зации получают финансовые средства напрямую, 
что обусловливает попадание частиц специаль-
ного состава на одежду, мебель, аксессуары, 
предметы интерьера, недоступные обычных по-
сетителям. На основании этого, при осмотре ра-
бочего места данных лиц следует использовать 
специальные световые приборы в самых разных 
и труднодоступных местах интерьера. Особо 
тщательно необходимо подходить к проведению 
осмотра рук и одежды лица, которое получило 
предмет коммерческого подкупа, обработанный 
специальным составом.  

В такой ситуации фактически уже начинается 
осмотр тела живого лица, направленный на обна-
ружение различных следов преступной деятель-
ности. Данные действия объединены категорией 
процессуальное освидетельствование. Многие 
криминалисты говорят об освидетельствовании 
как о специальном виде следственного осмотра 
на основании применяемых приемов криминали-
стической тактики.  

При этом, в рамках закона и на практике право-
применения освидетельствование признается са-
мостоятельным следственным действием.  

Освидетельствование по делам о коммерческом 
подкупе помогает установить связь между обсто-
ятельствами события преступления и лицом, его 
совершившим. 

Освидетельствование подозреваемого даст по-
ложительный эффект, если будет включать в 
себя определенную последовательность дей-
ствий: общий осмотр подозреваемого, включаю-
щий осмотр открытых участков тела, прежде 
всего кистей рук; установление следов преступ-
ления; фиксация и изъятие следов преступления; 
процессуальное закрепление результатов осви-
детельствования. 

Проведение осмотра предметов и документов 
преследует цель поиска и обнаружения следов 
преступного деяния, а также установления иных 
обстоятельств, которые могут иметь значение 
для дела. В рамках исследуемой категории дел 
следственный осмотр предмета коммерческого 
подкупа имеет своей целью установление ряда 
фактов: 

–  установление его наименования и назначе-
ния;  

–  изучение общего вида предмета;  

–  детальное исследование общих и частных 
признаков объекта, его состояния;  

–  выявление следов, микрообъектов, находя-
щихся на нем. 
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Протокол проведения следственного осмотра 
предмета незаконного вознаграждения в обяза-
тельном порядке включает в себя описание ряда 
индивидуальных признаков ценностей матери-
ального характера.  

Осмотр документации фирмы, как правило, тре-
бует привлечения специалистов в данной сфере. 
При этом, протоколы осмотра документации гово-
рят о том, что привлечение данных сотрудников к 
осмотру предмета коммерческого подкупа осу-
ществляется не часто. 

В процессе осмотра документов можно устано-
вить следующие обстоятельства: 

–  неправомерность осуществления действий 
или бездействия в интересах того субъекта, кото-
рый передает предмет коммерческого подкупа; 

–  нарушение требований ведения делопроиз-
водства; 

–  ускоренное прохождение документации в 
сравнении со стандартным порядком для таковой 
группы документации; 

–  служебный подлог документации; 

–  размер и сумма предмета коммерческого под-
купа; 

–  обстоятельства, которые способствуют совер-
шению коммерческого подкупа.  

Протокол проведения следственного осмотра 
предмета незаконного вознаграждения в обяза-
тельном порядке включает в себя описание ряда 
индивидуальных признаков ценностей матери-
ального характера.  

Осмотр документации фирмы, как правило, тре-
бует привлечения специалистов в данной сфере. 
При этом, протоколы осмотра документации гово-
рят о том, что привлечение данных сотрудников к 
осмотру предмета коммерческого подкупа осу-
ществляется не часто [3]. 

Осмотр систем видеонаблюдения, монтируемых 
для обеспечения безопасности предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, жилых и административ-
ных зданий, транспортных систем осуществля-
ется с целью получения информации, используе-
мой в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений и способствующих установлению лиц, 

подлежащих привлечению к уголовной ответ-
ственности виновных лиц. 

Эффективность использования такой информа-
ции зависит в первую очередь от своевременно-
сти обнаружения камер видеонаблюдения и изъ-
ятия имеющейся информации.  

После обнаружения факта неправомерной пере-
дачи предмета коммерческого подкупа, по об-
щему правилу, производятся следующие процес-
суальные действия:  

–  задержание лиц, участвующих в незаконной 
передаче коммерческого подкупа; 

–  осмотр места происшествия; 

–  личный обыск лиц, участвующих в передаче 
предмета коммерческого подкупа; 

–  освидетельствование лиц, участвующих в пе-
редаче предмета коммерческого подкупа; 

–  ряд других следственных действий, к примеру, 
обыск. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
полное и всестороннее проведение всех видов 
следственного осмотра, в том числе и осмотра 
предметов и документов с использованием всех 
имеющихся технико-криминалистических средств 
и с учетом всех индивидуальных признаков, поз-
воляет получить более полную информацию о 
факте коммерческого подкупа. 

Расследование преступлений коммерческого 
подкупа представляет собой сложную многоэтап-
ную работу, где необходимо сочетание как теоре-
тических знаний по расследованию указанного 
преступлений, так и практических навыков и про-
фессионализма. Для эффективного раскрытия и 
расследования рассматриваемых преступлений 
необходимо качественное и своевременное про-
ведение комплекса следственных действий и 
иных процессуальных мероприятий. Кроме того, 
на стадии возбуждения уголовных дел в зависи-
мости от сложившейся следственной ситуации 
необходимо наличие слаженной и четкой работы 
по взаимодействию следователя с органами до-
знания, экспертами и специалистами обладаю-
щими специальными познаниями. Только в сово-
купности действия следователя будут иметь 
успех и приведут к положительному результату 
расследования уголовных дел о коммерческом 
подкупе. 
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Аннотация. В статье, с учетом новейших тенденций 

нормативного регулирования отношений в сфере 

охраны труда, комплексно рассматриваются между-

народные нормы, регламентирующие вопросы 

обеспечения безопасности и гигиены труда, прово-

дится анализ их видов. Особое внимание уделяется 

классификации норм международных договоров, а 

также, роли норм, так называемого, международ-

ного «мягкого права» в регулирования вопросов 

охраны труда. Авторами анализируются имеющиеся 

проблемы и предлагается ряд мер, направленных 

на повышение эффективности реализации между-

народных норм по охране труда в России. 
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attention is paid to the classification of the norms of in-

ternational agreements, as well as the role of the norms 

of the so-called international «soft law» in regulating la-
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опросы международного регулирования 
охраны труда имеют большое теоретиче-

ское и прикладное практическое значение в свете 
как международного, так и внутригосударствен-
ного права. Особую актуальность они приобре-
тают в связи с масштабными изменениями, про-
исходящими в России в сфере правового регули-
рования охраны труда, и, в первую очередь, 
вступлением в силу 01 марта 2022 г. новой редак-
ции X раздела «Охрана труда» Трудового кодекса 
РФ и целого ряда приказов Министерства труда и 
социального развития, а также, принятием на 110 
Международной конференции труда, проходив-
шей с 27 мая по 11 июня 2022 г. в Женеве, Резо-
люции о включении безопасных и здоровых усло-
вий труда в число основополагающих принципов 
и прав в сфере труда, закрепленных в Деклара-
ции МОТ «Об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда» 1998 г. 

Право каждого человека на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены ─ 
одно из прав, относящихся ко второму поколению 
прав человека. Данное право закреплено во Все-
общей декларации прав человека 1948 г., в 

Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г., входящих в 
Международный билль прав человека, а также, в 
целом ряде других международных актов различ-
ного уровня. 

Статья 7 Конституции РФ устанавливает, что в 
Российской Федерации охраняются труд и здоро-
вье людей, а право на труд закреплено в ст. 37 
Конституции РФ и отнесено к категории основных. 
На его обеспечение направлены положения под-
конституционного законодательства об охране 
труда, содержащиеся в Трудовом кодексе РФ и в 
ряде других федеральных законов. Реализации 
данного права содействуют и акты подзаконного 
характера, принимаемые Правительством РФ, 
Министерством труда и социальной защиты РФ, 
социально-партнёрские соглашения и коллектив-
ные договоры. 

Статья 10 Трудового кодекса РФ, повторяя поло-
жения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, подтверждает, 
что общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры РФ 
являются составной частью правовой системы 

В 
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РФ, и устанавливает приоритет применения норм 
международных договоров РФ над нормами тру-
дового права в случае коллизии с последними. 
Однако, в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 30.04.2021 г. № 110-ФЗ, такое применение 
не допускается, если истолкование правил меж-
дународных договоров РФ вступает в противоре-
чие с Конституцией РФ.  

Несмотря на то, что вопросы международного ре-
гулирования охраны труда находятся в центре 
внимания Международной организации труда 
(далее - МОТ), ряда других организаций и иссле-
довались многими российскими и зарубежными 
авторами, приходится констатировать, что в дан-
ной сфере сохраняются некоторые проблемы. К 
ним, в частности, относятся:  

–  разночтения в определении круга источников 
международного права, содержащих нормы по 
охране труда;  

–  отсутствие единого подхода в определении 
понятия «международные стандарты охраны 
труда». 

Обращаясь к их рассмотрению данной темы, 
необходимо отметить, что в целом ряде случаев, 
к правовым источникам, содержащим нормы в об-
ласти охраны труда, понятие которой, по мнению 
большинства авторов, тождественно понятию 
«безопасность и гигиена труда», наряду с между-
народными договорами, относят рекомендатель-
ные акты международных организаций, в первую 
очередь, акты МОТ. Такой подход требует коррек-
тировки. Очевидно, что акты, принимаемые меж-
дународными организациями по основным (внеш-
ним) вопросам их деятельности (рекомендации, 
декларации и др.), в абсолютном большинстве 
случаев, являются международными норматив-
ными, но не нормативно-правовыми актами. Со-
ответственно, данные акты содержат междуна-
родные, но не международно-правовые нормы. 
Международные нормы – родовое понятие, охва-
тывающее помимо норм международного права, 
основными видами которых являются договор-
ные и обычные нормы, иные виды международ-
ных социальных норм, в том числе, рекоменда-
тельные нормы, принимаемые в рамках междуна-
родных организаций. То есть, каждая норма меж-
дународного права является международной нор-
мой, но далеко не каждая международная норма – 
норма международного права. 

В науке международного права рекомендатель-
ные нормы относят к нормам международного 
«мягкого права» (soft law). Обозначение данных 
норм в качестве норм «мягкого права» отнюдь не 
означает, что они становятся правовыми, а само 
словосочетание «мягкое право» имеет условный 
характер. Однако это не умаляет их значимости. 
Они являются необходимым элементом между-
народной нормативной системы и занимают своё, 
объективно только им принадлежащее место в 
механизме международного регулирования, в 
том числе вопросов охраны труда.  

Говоря о международной нормативной системе и 
подчёркивая, что её ядром и базисом являются 

нормы международного права, Б.И. Нефедов кон-
статирует, что наряду с ними, в эту систему вхо-
дят различные виды социальных норм, в том 
числе, нормы, так называемого, «мягкого права» 
[9, с. 23]. 

Концепция международного «мягкого права» пло-
дотворна в силу того, что она является тем тео-
ретическим мостом, который соединяет правовой 
и неправовые блоки международной норматив-
ной системы, актуализируя проблему взаимодей-
ствия рекомендательных норм, являющихся са-
мостоятельными регуляторами отношений, с 
обычными и договорными нормами международ-
ного права, и привлекая дополнительное внима-
ние юридической науки и практики к динамично 
развивающемуся массиву данных норм. 

Рассматривая данную концепцию, Р.М. Халафян 
отмечает, что «благодаря специальному обобща-
ющему термину, международное «мягкое право», 
можно показать влияние тех или иных междуна-
родных неправовых регуляторов на современные 
общественные отношения, отличающиеся дина-
мичностью, сложностью, вовлечением в них раз-
личных по своему правовому статусу субъектов» 
[11, с. 23].  

Нормы международного «мягкого права» не 
только выполняют важные функции в междуна-
родной нормативной системе, но и взаимодей-
ствуют со всеми элементами национальных пра-
вовых систем, оказывая существенное влияние 
на их развитие. 

Необходимо отметить, что нормы международ-
ного «мягкого права» способны перерастать в 
обычно-правовые нормы международного права. 
В качестве примера можно привести нормы Все-
общей декларации прав человека 1948 г., кото-
рые, будучи на момент принятия рекомендатель-
ными, с течением времени обрели признаки 
обычно-правовых норм. Они подпадают под опре-
деления, содержащиеся в ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ, и являются общепризнанными 
обычно-правовыми нормами международного 
права.  

По мнению А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, 
актом, содержащим общепризнанные принципы и 
нормы международного права, является Декла-
рация МОТ «Об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда» 1998 г. [7, с. 121].  

Нормы «мягкого права» тесно взаимодействуют и 
с нормами международных договоров. Если гово-
рить о сфере прав человека в целом, следует от-
метить, что принятие актов «мягкого права» мо-
жет либо предшествовать принятию договоров, 
либо сопутствовать им. При первом варианте 
принятие рекомендательных актов, как правило, 
стимулирует процесс договорного нормотворче-
ства, как бы, программируя субъектов на процесс 
создания договоров и зачастую означая начало 
этого процесса. В частности, принятию в 1966 г. 
Международных пактов о правах человека пред-
шествовало принятие в 1948 г. Всеобщей декла-
рации прав человека; принятию Конвенции о пра-
вах ребенка, Конвенции о правах инвалидов, 
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Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин предшествовало приня-
тие соответствующих деклараций. По сути, 
нормы этих договоров – это юридическая конкре-
тизация и развитие рекомендательных норм, 
ставших прообразом договорных норм. Если, по 
тем или иным причинам, государства ещё «не со-
зрели» для принятия договора, акт «мягкого 
права» будет являться основным доправовым ре-
гулятором отношений в той или иной области, за-
полняя в мягком рекомендательном варианте су-
ществующий вакуум и восполняя имеющуюся 
пробельность. В таких случаях, акты «мягкого 
права» выступают в роли своего рода компенса-
торов отсутствующих договоров вплоть до их при-
нятия. На ранних этапах регулирования тех или 
иных вопросов охраны труда в рамках МОТ, в 
ряде случаев, сначала принимались рекоменда-
ции, а затем, на их основе – конвенции. 

 Современная нормотворческая практика МОТ в 
области охраны труда свидетельствует о том, что 
приоритет отдается одновременному принятию 
рекомендаций и конвенций. Сопутствуя конвен-
циям, рекомендации, которым присваиваются 
аналогичные с конвенциями названия, детализи-
руют конвенционные положения, способствуя их 
эффективной реализации, и, кроме того, могут 
«мягко» дополнять их новыми положениями. И 
если конвенции МОТ создают юридические обя-
зательства для государств-участников, то реко-
мендации МОТ, как справедливо отмечает                           
Д.К. Бекяшев, представляют собой адресованные 
государствам пожелания, предложения ввести 
соответствующие нормы в национальное законо-
дательство, они содержат материал для его со-
вершенствования [2, с. 17]. При этом рекоменда-
тельные нормы могут содержать стандарты бо-
лее высокого уровня, чем закрепляемые нормами 
конвенций. 

Следует отметить, что рекомендательные нормы 
МОТ, как и нормы конвенций МОТ, являются ре-
зультатом согласования воль государств, в ходе 
которого учитывается наилучший национальный 
опыт регулирования отношений в сфере труда. 
Будучи итоговым вариантом волеизъявления 
участников нормотворческого процесса, нормы 
рекомендательных актов МОТ обладают повы-
шенной социальной ценностью и во многих слу-
чаях обладают качеством эталонных. На важную 
роль рекомендаций МОТ указывает и тот факт, 
что механизм контроля со стороны МОТ за вы-
полнением и рекомендаций, и конвенций, имеет 
сходный характер. Так, из статей 19 и 22 Устава 
МОТ следует, что государства – члены МОТ обя-
заны представлять доклады в Международное 
бюро труда как по конвенциям, так и по рекомен-
дациям. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, абсолютное 
большинство норм актов международных органи-
заций и, в частности, нормы, содержащиеся в ре-
комендациях МОТ, не обладает на сегодняшний 
день обязательной юридической силой. 

В массиве актов МОТ, наряду с рекомендациями, 
особо выделяются Декларация «Об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда и 

механизме её реализации» 1998 г., Глобальная 
стратегия МОТ по безопасности и гигиене (охране 
труда) 2003 г., в которой были сформулированы 
основные направления деятельности МОТ и её 
трехсторонних партнеров – представителей тру-
дящихся, работодателей и государств (трипар-
тизм), Декларация МОТ о социальной справедли-
вости в целях справедливой глобализации 2009 г., 
провозгласившая, что обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда является важнейшей 
задачей в сфере труда, а также Декларация сто-
летия МОТ о будущем в сфере труда 2019 г. 

В Глобальной стратегии МОТ 2003 г. говорится о 
необходимости создания и поддержания нацио-
нальной превентивной культуры труда и внедре-
нии системного подхода к управлению охраной 
труда, а одно из ключевых положений Деклара-
ции 2019 г. – продвижение к достойному труду. Из 
Декларации следует, что достойный труд – это, в 
первую очередь, безопасный труд. Достижению 
цели обеспечения для всех работников справед-
ливого и достойного труда призвана способство-
вать концепция исключённого риска, которая ис-
ходит из необходимости замены работника авто-
матизированными механизмами в случаях, когда 
риск воздействия вредных и опасных условий 
труда исключить невозможно [3, с. 11]. 

Как в этих актах, так и в целом ряде конвенций и 
рекомендаций МОТ, находит отражение тенден-
ция, свидетельствующая о всё большем внима-
нии к превентивным мерам, обеспечивающим 
безопасность и гигиену труда работников, в то 
время как раньше, акцент делался в большей сте-
пени на компенсациях при несчастных случаях на 
производстве, производственном травматизме и 
профессиональных заболеваниях. 

Новым важным шагом в развитии международной 
нормативной базы охраны труда стало принятие 
на 110 Международной конференции труда Резо-
люции о включении безопасных и здоровых усло-
вий труда в число основополагающих принципов 
и прав в сфере труда, закрепленных в Деклара-
ции 1998 г. Отметим, что до принятия этой резо-
люции в качестве основополагающих принципов 
международного трудового права рассматрива-
лись четыре принципа, содержащихся в Деклара-
ции, теперь их пять.  

Автор присоединяется к мнению К.Д. Крылова, ко-
торый считает, что в связи с принятием Резолю-
ции и повышением статуса основных конвенций 
об охране труда, необходимо отдельно закрепить 
в главе первой Трудового кодекса РФ принцип 
обеспечения безопасных и здоровых условий 
труда [6, с. 10]. Наряду с этим, нам представля-
ется, что принятие данной Резолюции создает 
предпосылки для перерастания ряда рекоменда-
тельных норм МОТ об охране труда в общепри-
знанные обычно-правовые нормы международ-
ного права.  

Помимо указанных, МОТ принимает и иные акты – 
своды практических правил, руководства по 
охране труда и др. 
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По отношению к национальным правовым систе-
мам рекомендательные нормы выступают, в 
первую очередь, как важнейший фактор совер-
шенствования внутригосударственного законода-
тельства, что свидетельствует об их явно выра-
женной правообразующей силе. И в этом аспекте 
следует признать, что, не являясь материаль-
ными источниками права в традиционном их по-
нимании, рекомендательные нормы, воздействуя 
на процесс создания и содержание внутригосу-
дарственных правовых норм, выполняют их функ-
ции. Кроме того, они используются в целях толко-
вания международных договоров и внутригосу-
дарственных нормативно-правовых актов. Сами 
акты международных организаций могут являться 
средством фиксации общепризнанных обычно-
правовых норм международного права.  

Не менее важным является и вопрос о междуна-
родных стандартах охраны труда. В юридической 
литературе при рассмотрении стандартов, дей-
ствующих в области труда, в целом, использу-
ются такие понятия, как «международно-право-
вые стандарты трудовых прав», «международные 
трудовые стандарты», «международные стан-
дарты трудового права», «международно-право-
вые стандарты труда» и др. При этом в ряде слу-
чаев указанные понятия рассматриваются как 
тождественные нормам международного права. 

Терминологическое разнообразие свидетель-
ствует об отсутствии консолидированного доктри-
нального подхода и существующей неопределен-
ности в данном вопросе, что порождает не только 
теоретические, но и практические сложности. Что 
же представляют собой международные стан-
дарты в целом, и международные стандарты 
охраны труда, в частности? 

В Юридической энциклопедии термин «стандарт» 
определяется как «образец, эталон, модель, при-
нимаемые за исходные для сопоставления с ними 
других подобных объектов» [10, с. 818]. 

Рассматривая вопрос о правовой природе и сущ-
ности международных стандартов прав и свобод 
человека, А.И. Зыбайло и В.М. Федорова выде-
ляют три основных подхода к определению их по-
нятия. Их определяют как тождественные нормам 
международного права; как правила, модели по-
ведения, образцы; как совокупность прав и сво-
бод [5, с. 26–31]. В частности, М. Мутуа отмечал 
тенденцию использования терминов «стандарт», 
«норма» и «право» как взаимозаменяемые, сино-
нимичные или имеющие идентичный смысл [8,                              
р. 557].  

Как нам представляется, международные стан-
дарты, которые, безусловно, неразрывно связаны 
с нормами международного права, нельзя рас-
сматривать как тождественные им хотя бы по-
тому, что при таком отождествлении из их мас-
сива нужно будет исключить стандарты, содержа-
щиеся в актах международных организаций; в 
нашем случае, в первую очередь, это рекоменда-
тельные акты МОТ.  

Очевидно, что понятие «международно-правовые 
стандарты охраны труда» уже, чем понятие «меж-
дународные стандарты охраны труда». 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что ос-
новными источниками, в которых закрепляются 
международные стандарты охраны труда, явля-
ются не только международные договоры, но и 
рекомендательные акты МОТ и других организа-
ций.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в научных работах при определении понятия 
«международные трудовые стандарты» и их ха-
рактеристике не уделяется должного внимания 
обязанностям участников правоотношений по 
охране труда, в то время, как эти стандарты каса-
ются не только прав, но и обязанностей работни-
ков и работодателей. 

Международные договоры, регламентирующие 
охрану труда, как и содержащиеся в них нормы, 
можно классифицировать по различным крите-
риям. По сфере действия они делятся на дого-
воры универсального, регионального, межрегио-
нального, двустороннего уровня. 

В первую группу договоров универсального 
уровня, содержащих положения об охране труда, 
входят договоры, разработанные в рамках ООН. 
К ним относятся:  

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. – фундаменталь-
ный договор, в котором закреплено право каждого 
человека на условия работы, отвечающие требо-
ваниям безопасности и гигиены (ст. 7);  

Конвенция о правах ребенка 1989 г., устанавли-
вающая право ребенка на защиту от выполнения 
любой работы, которая может представлять опас-
ность для здоровья ребёнка или наносить ущерб 
его здоровью и развитию (ст. 32); 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г., обязыва-
ющая государства признавать право работающих 
инвалидов на безопасные и здоровые условия 
труда (ст. 27);  

Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин 1979 г., устанавливаю-
щая право женщин на безопасные условия труда 
(ст.11);  

Международная конвенция о защите всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей 1990 г., за-
крепляющая положение о том, что трудящиеся-
мигранты должны пользоваться не менее благо-
приятным обращением, чем то, которое применя-
ется к гражданам государства работы по найму, в 
вопросах безопасности, охраны здоровья и лю-
бых других условий труда (ст. 25). 

Вторую группу договоров универсального уровня, 
регулирующих вопросы охраны труда, образуют 
конвенции, разработанные в рамках МОТ.  

Они делятся на три группы: 

1) конвенции, устанавливающие общие принципы 
и механизмы правового регулирования охраны 
труда – (Конвенция № 155 «О безопасности и 
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гигиене труда и производственной среде» 1981 г., 
Конвенция № 161 «О службах гигиены труда» 
1985 г. и др.);  

2) конвенции о защите от отдельных видов рис-
ков (Конвенция № 187 «Об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда» 2006 г; Кон-
венция № 115 «О защите трудящихся от ионизи-
рующей радиации» 1960 г., Конвенция № 139 «О 
профилактике и контроле профессиональных 
рисков, вызываемых канцерогенными веще-
ствами и агентами» 1974 г. и др.);  

3) конвенции, регулирующие охрану труда в от-
дельных областях деятельности (морском судо-
ходстве, строительстве, торговле, сельском хо-
зяйстве и др.) или отдельных групп работников 
(женщин, несовершеннолетних и др.). 

Конвенции МОТ №155 и № 187 признаются осно-
вополагающими в области безопасности и гиги-
ены труда. Они ратифицированы Россией. При 
этом МОТ исходит из того, что государства-члены 
МОТ, не ратифицировавшие основополагающие 
конвенции, всё равно обязаны соблюдать их по-
ложения в силу самого факта членства в МОТ. 

Конвенция МОТ № 187 подтверждает и развивает 
положения Конвенции № 155 и, исходя из Гло-
бальной стратегии охраны труда 2003 г., уделяет 
особое внимание формированию государствами 
культуры профилактики и системному подходу к 
управлению охраной труда. Она содержит нормы, 
непосредственно посвященные осуществлению 
этой политики на предприятиях. В Конвенции 
сформулированы положения, касающиеся обяза-
тельств владельцев предприятий, прав и обязан-
ностей работников и их организаций. 

Следует отметить, что в современный период 
налицо усиление внимания МОТ к вопросам 
охраны труда. Д.А Бекяшев и В.Г. Микрина, го-
воря о совершенствовании действующей норма-
тивной базы в сфере труда и о перспективах нор-
мотворческой деятельности МОТ, констатируют, 
что её приоритетной задачей является ревизия 
действующих международных трудовых норм, от-
мена устаревших правил и кодификация одно-
родных норм, регулирующих вопросы охраны 
труда [1, с. 69].  

Подходы МОТ к пониманию сущности безопасно-
сти и гигиены постоянно эволюционируют. Её со-
держательная характеристика дополняется, в 
том числе психосоциальными факторами, нега-
тивно влияющими на работников. В частности, 
мерой по противодействию одному их таких фак-
торов стало принятие МОТ в 2019 г. Конвенции № 
190 «Об искоренении насилия и домогательств в 
сфере труда» [4, с. 436–446.].  

В ряду договоров регионального характера, раз-
работанных в рамках международных организа-
ций, следует выделить Соглашение СНГ о со-
трудничестве в области охраны труда 1994 г. и 
Соглашение СНГ о регулировании социально-
трудовых отношений в транснациональных кор-
порациях, действующих на территории госу-
дарств-участников СНГ 1997 г. 

Соглашение СНГ 1994 г. предусматривает, в 
частности, что его участники признают Системы 
стандартов безопасности труда, единые нормы и 
правила по охране труда в качестве межгосудар-
ственных норм. Одной из целей Соглашения СНГ 
1997 г. является создание механизма сотрудни-
чества правительств государств и транснацио-
нальных корпораций в области охраны и улучше-
ния условий труда. 

Наряду с договорами СНГ, нормы по охране 
труда содержатся в Европейской социальной хар-
тии (пересмотренной) и некоторых других догово-
рах.  

Следует отметить, что в рамках СНГ в 2007 г. был 
принят Межгосударственный стандарт, являю-
щийся практически полным аналогом междуна-
родного стандарта, изложенного в разработан-
ном МОТ Руководстве по системам управления 
охраной труда (МОТ-СУОТ 2001 г.).  

31.05.2017 г. в России в качестве национального 
стандарта был введен в действие новый акт – 
«ГОСТ 12.0.230.3-2016. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. 
Оценка результативности и эффективности».  

В целом же, кроме классификации по сфере дей-
ствия, международные нормы по охране труда 
можно классифицировать и по другим критериям:  

–  по содержанию и месту в международной нор-
мативной системе – нормы-цели, нормы-прин-
ципы, программные нормы, иные нормы;  

–  по способу регулирования – запрещающие, 
обязывающие, управомочивающие;  

–  по формам существования – обычные, дого-
ворные, рекомендательные; по процедуре импле-
ментации – самоисполнимые и несамоисполни-
мые. 

Масштабные изменения, направленные на совер-
шенствование правового регулирования охраны 
труда, осуществляются в России в современный 
период времени.  

01 марта 2022 г. вступила в законную силу новая 
редакция X раздела «Охрана труда» Трудового 
кодекса РФ и целый ряд приказов Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в том числе при-
каз от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении при-
мерного положения о системе управления охра-
ной труда». Нововведения X раздела Трудового 
кодекса РФ касаются работы со средствами инди-
видуальной защиты, оценки профессиональных 
рисков, расследования микротравм, самообсле-
дования, обучения по охране труда, дополни-
тельных прав и обязанностей работодателей в 
сфере обеспечения безопасных условий труда; 
ведения электронного документооборота, за-
прета на работу в опасных условиях.  

Реализации международных норм по охране 
труда в России содействуют и программы сотруд-
ничества между Российской Федерацией и МОТ. 
Шестая программа, подписанная 11 декабря 2020 г., 
рассчитана на 2021–2024 годы. Создание 
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безопасных и здоровых условий труда выделено 
в ней как одно из ключевых направлений разви-
тия социально-трудовой сферы. 

Итак, договорные и общепризнанные обычные 
нормы международного права в области охраны 
труда образуют в рамках международного трудо-
вого права, являющегося подотраслью междуна-
родного права прав человека, самостоятельным 
правовым институтом. Вместе с нормами реко-
мендательных актов МОТ, они составляют меж-
дународную нормативную базу обеспечения без-
опасности и гигиены труда, содержащую между-
народные стандарты охраны труда. Значитель-
ная часть этих норм в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ в качестве интегральной состав-
ной части входит в правовую систему России.  

Повышению эффективности реализации между-
народных норм по охране труда в России могли 
бы способствовать следующие меры:  

–  дальнейшего совершенствования трудового 
законодательства с целью максимально полного 
отражения в нём международных стандартов 

охраны труда с учётом нового повышенного ста-
туса принципа безопасных и здоровых условий 
труда, ставшего основополагающим принципом 
международного трудового права;  

–  оптимизации деятельности по реализации 
нормативных новелл, вступивших в силу 
1.03.2022 г., мониторинг локальных нормативных 
актов по охране труда на предмет полного учёта 
в них новых требований;  

–  расширения комплекса мероприятий, направ-
ленных на формирование культуры охраны 
труда;  

–  претворения в жизнь концепции исключенного 
риска, что будет способствовать достижению 
цели обеспечения для всех достойного труда;  

–  ратификации Конвенции МОТ от 26.06.1985 г. 
№ 161 «О службах гигиены труда» и Конвенции от 
29.11.2019 г. № 190 «Об искоренении насилия и 
домогательств в сфере труда». 
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Аннотация. В статье рассматривается теоретико-

правовой подход к оценке эффективности государ-

ственного управления национальной экономикой 

России в период углубления и обострения геополи-

тических противоречий. Подчеркивается, что акту-

альность и значимость быстрой и объективной 

оценки в сложившихся условиях многократно воз-

росла. Обоснована необходимость всестороннего 

изучения правовых аспектов такой оценки через 

призму конституционных положений о правовом и 

социальном характере Российского государства и 

наличия взаимосвязи между эффективной экономи-

ческой системой и общественным благополучием. 

Указаны ключевые аспекты использования теоре-

тико-правового подхода к оценке эффективности 

государственного управления экономическими про-

цессами, явлениями и отношениями. Отмечена за-

висимость эффективности государственного управ-

ления национальной экономикой от обеспеченно-

сти данного процесса нормативными правовыми ак-

тами надлежащего качества. Автором предложена 

классификация подходов к оценке эффективности 

государственного управления национальной эконо-

микой, раскрыты содержание и последовательность 

ее этапов. 
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Annotation. The article discusses the theoretical and le-

gal approach to assessing the effectiveness of public ad-

ministration of the national economy of Russia in the 

period of deepening and exacerbation of geopolitical 

contradictions. It is emphasized that the relevance and 

importance of a quick and objective assessment in the 

current conditions has increased many times over. The 

necessity of a comprehensive study of the legal aspects 

of such an assessment through the prism of constitu-

tional provisions on the legal and social nature of the 

Russian state and the relationship between an effective 

economic system and public well-being is substanti-

ated. The key aspects of using the theoretical and legal 

approach to assessing the effectiveness of public ad-

ministration of economic processes, phenomena and 

relations are indicated. The dependence of the effec-

tiveness of public administration of the national econ-

omy on the provision of this process with normative le-

gal acts of proper quality is noted. The authors propose 

a classification of approaches to assessing the effective-

ness of public administration of the national economy, 

reveal the content and sequence of its stages. 
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ведение. На протяжении последних трид-
цати лет Россия, опираясь на мировой и 

собственный опыт, планомерно выстраивала 
национальную систему государственного управ-
ления. Политико-правовая система страны стро-
илась на принципах и правовых нормах, заложен-
ных в Конституции 1993 года и уточненных кон-
ституционной реформой 2020 года. Нарастающая 

геополитическая нестабильность, в начале 2022 
года сменившаяся настоящим геополитическим 
штормом, стала масштабным вызовом для устой-
чивости Российского государства, его способно-
сти сохранить самостоятельную и конкурентоспо-
собную суверенную экономику и систему публич-
ной власти.  

В 
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В этой связи, важнейшим фактором преодоления 
возникших проблем является слаженное и эф-
фективное функционирование всего механизма 
государственного управления в целом и в сфере 
государственного управления национальной эко-
номикой, в частности. 

Целью исследования является концептуальное 
обоснование необходимости и правомерности 
применения института оценивания эффективно-
сти государственного управления национальной 
экономикой, находящейся под прессом санкций, 
вызванных тектоническими сдвигами в современ-
ной геополитике, со стороны государственных ор-
ганов власти и общественных институтов. 

Основная часть. В условиях протекающего в 
настоящее время геополитического кризиса неви-
данной силы, вовлекшего в свою орбиту множе-
ство стран и повлекшего за собой введение 
огромного количества рестрикций в отношении 
нашей страны, наибольшей деформации под-
верглась экономическая система Российской Фе-
дерации, что потребовало мгновенной и адекват-
ной реакции со стороны органов публичной вла-
сти на всех уровнях управления: федеральном, 
региональном и муниципальном.  

Российская система государственного управле-
ния национальной экономикой, показав завидную 
устойчивость и эффективность, в сжатые сроки 
предложила и реализовала не только отдельные 
меры, а полноценную государственную политику, 
направленную на стабилизацию экономики, орга-
низацию ее функционирования на основе новых, 
беспрецедентно жестких требований. Россия и 
мир, в целом, вошли в новую геополитическую 
эпоху, в которой потребность в качественном гос-
ударственном управлении экономической сфе-
рой жизнедеятельности общества не только не 
снизиться, но и, наоборот, многократно возрастет 
в ближайшие годы. Это, тем более важно, что 
между эффективно функционирующей нацио-
нальной экономикой и социальным благополу-
чием населения существует очевидная прямая 
связь. Также, закономерно возрастает потреб-
ность со стороны общества и самого государства 
во всесторонней, объективной и быстрой оценке 
эффективности государственного управления 
экономическими процессами и отношениями.  

В соответствии с Конституцией [1], Российская 
Федерация является правовым (статья 1) и соци-
альным (статья 7) государством, поэтому, прово-
димая им экономическая политика, не может оце-
ниваться без привязки к тем или иным правовым 
нормам. В многочисленных работах, касающихся 
политико-правовых теорий государства, исследу-
ются различные аспекты правового регулирова-
ния деятельности государства, но практически не 
уделяется внимание оценке эффективности госу-
дарственного воздействия на экономические про-
цессы, явления и отношения, как на националь-
ном, так и на мезо- и микроуровнях.  

На наш взгляд, в сложившихся условиях назрела 
необходимость глубокого изучения правовых 

аспектов оценки эффективности государства в 
решении задач по управлению экономической си-
туацией в стране.  

В современной отечественной теории государ-
ства и права необходимо разработать концепту-
альную модель такой оценки. Как правило, уче-
ные-теоретики сосредотачивают свое внимание 
на исследовании наиболее общих вопросов орга-
низации и функционирования государства, тео-
рии социального государства, «силовых» функ-
ций государства [2]. Однако современное пони-
мание государства куда более сложное и много-
гранное. Российское государство как субъект, 
безусловно функционирующий в правовой сфере 
и имеющий широкий спектр, юридически закреп-
ленных обязательств перед своими гражданами и 
их группами, требует перманентного совершен-
ствования своей внутренней структуры и органи-
зации, тонкой настройки функций, с учетом изме-
няющихся внешних и внутренних факторов.  

В этой связи, в отечественной юридической науке 
возникает задача, связанная с разработкой новых 
подходов к государственному строительству, со-
вершенствованию механизма государственного 
управления, в которых оценка эффективности 
управленческих воздействий органов публичной 
власти, в том числе, на экономические явления и 
процессы, должна рассматривается через призму 
обеспеченности соответствующими правовыми 
нормами и непрерывного осуществления на ос-
нове тесного взаимодействия властных и обще-
ственных институтов, бизнес-сообщества. 

Использование теоретико-правового подхода к 
исследованию государственного управления 
национальной экономикой позволяет понимать 
его как всеобъемлющее и комплексное воздей-
ствие государства на экономические явления, 
процессы и отношения. Это, в свою очередь, дает 
возможность отказаться от сугубо экономиче-
ского подхода к определению эффективности та-
кого воздействия, который подразумевает под 
эффективностью лишь соотношение результатов 
к затратам на их достижение. 

С точки зрения теоретико-правового подхода, эф-
фективность государственного управления наци-
ональной экономикой характеризуется достигну-
тым, не противоречащим установленным право-
вым нормам способом, уровнем выполнения за-
фиксированных в юридической форме целей и 
задач государственной экономической политики. 
При этом его величина находится в прямой зави-
симости от следующих факторов [3]:  

–  юридической силы акта, закрепляющего цели 
государственного воздействия на ту или иную 
сферу национальной экономики;  

–  экономической значимости результатов госу-
дарственного воздействия;  

–  достаточности задействованных организаци-
онных, цифровых, трудовых, финансовых, мате-
риально-технических и иных ресурсов. 



125 

 

В качестве главной цели развития национальной 
экономики выступает удовлетворение постоянно 
растущих потребностей общества, несмотря на 
текущие сложные внешние и внутренние импера-
тивы. 

Эффективность государственного управления 
национальной экономикой зависит от обеспечен-
ности данного процесса нормативными право-
выми актами, определяющими компетенцию и от-
ветственность органов государственной власти в 
данной области [2]. Важно, чтобы нормативные 
правовые акты удовлетворяли следующим требо-
ваниям: 

–  необходимо обеспечить сопряжение целей и 
задач, указанных в отраслевых нормативных пра-
вовых актах с целями и задачами, 

закрепленными в нормативных правовых актах и 
документах стратегического планирования обще-
государственного характера; 

–  соблюдения иерархии целей и задач государ-
ственного управления экономическими процес-
сами по уровням управления (федеральному, ре-
гиональному, муниципальному); 

–  соответствия функций, зон ответственности и 
полномочий органов государственного управле-
ния целям и задачам, установленным в соответ-
ствующих нормативных правовых актах. 

Имеющиеся в отечественной научной литературе 
подходы к оценке эффективности государствен-
ного управления можно сгруппировать по не-
скольким критериям (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация подходов к оценке эффективности государственного управления 

 
Данная классификация также может успешно ис-
пользоваться в концепции оценки эффективности 
государственного управления национальной эко-
номикой. Каждому виду оценки присущи соб-
ственная методика и набор конкретных критериев 
и показателей. 

Поскольку, оценка эффективности государствен-
ного управления национальной экономикой, на 
наш взгляд, должна представлять собой последо-
вательный целенаправленный процесс, ее прак-
тическое осуществление может включать в себя 
следующие этапы (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Этапы оценки эффективности государственного управления национальной экономикой 

 
Заключение. Результаты оценки эффективности 
государственного управления национальной эко-
номикой в современных условиях, когда геополи-
тические потрясения стали причиной переосмыс-
ления и трансформации экономических законов, 
процессов и механизмов, должны обладать не 
только информационно-аналитической, но и пра-
вовой ценностью. Это необходимо для того, 

чтобы на их основе разрабатывать и принимать 
на государственном уровне управленческие ре-
шения такого качества, которые бы не только со-
действовали стабилизации экономической ситуа-
ции в стране, но и стимулировали дальнейшее 
экономическое развитие, формирование новых 
эффективных экономических механизмов взамен 
разрушенных. 
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Аннотация. В статье освещается проблема установ-

ления сущности и содержания такого феномена, как 

экспериментальная правовая норма. Предпринима-

ется попытка аргументации характерных качеств 

данной разновидности специального правового 

предписания. Используя разнообразие методологи-

ческих приемов, проанализировав существующие 

доктринальные подходы к определению понятия 

«экспериментальная правовая норма», законода-

тельные акты Российской Федерации, доказывается 

роль экспериментальной нормы российского права 

в ракурсе повышения эффективности правового ре-

гулирования. 
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лобальные вызовы современности, нараста-
ние кризисных тенденций в правовом регули-

ровании актуализирует деятельность профессио-
нального сообщества по установлению новых ор-
ганизационно-правовых механизмов воздействия 
на социальные отношения. Определенным векто-
ром законодательной деятельности, в свете ска-
занного, стало упрочение специализации норма-
тивного правового материала. Это проявляется в 
усилении основ дифференциации правового ре-
гулирования, расширения индивидуализации 
применения законодательных актов и т.д. Однако 
установление новых правил поведения в обще-
стве, пусть и основывающихся на прогрессивных 
взглядах, не всегда сопровождается принятием, 
одобрением со стороны населения государства. 
Как следствие этого, нарастают протестные 
настроения, усиливается социальная напряжен-
ность в целом. Одним из средств снижения 
уровня негативной реакции социума на законода-
тельные изменения, выступает принятие 

правотворческими органами экспериментальной 
правовой нормы. 

С научной точки зрения, «эксперимент» (от лат. 
Experimentum – проба, опыт), как феномен окру-
жающей действительности, имеет весьма пест-
рые толкования в справочной литературе. Он 
воспринимается: 

–  во-первых, как воспроизведение какого-либо 
явления или наблюдение нового явления в опре-
деленных условиях с целью его исследования, 
изучения; 

–  во-вторых, в качестве любой попытки, пробы 
осуществить что-либо каким-либо новым спосо-
бом; 

–  в-третьих, в понимании научно-поставленного 
опыта [1, c. 1556; 2, с. 919]. 

Г 
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Осмысливая предложенные варианты толкова-
ния данного термина, мы приходим к промежуточ-
ному выводу о том, что экспериментирование 
вполне допустимо воспринимать в качестве ме-
тода научного исследования. В этом ракурсе за-
метим, что он возник, благодаря естествознанию, 
в том числе, ввиду активного его применения в 
эпоху Нового времени У. Гильбертом, Г. Гали-
леем, И. Кеплером и другими. В свою очередь, 
фундаментальное развитие экспериментальный 
метод исследования получил за счет трудов                          
Ф. Бэкона. Ключевым импульсом, толчком для 
«рассвета» экспериментирования стала борьба 
между эмпирическим и теоретическим компонен-
тами познания, в результате сопоставления эм-
пиризма и рационализма [3, с. 25–27].  

Показательно, что в рамках отечественной право-
вой науки (как общетеоретической, так и отрасле-
вой), экспериментирование стало предметом ис-
следования ко второй половине прошлого века, 
но при этом,ъ в качестве разновидности социаль-
ного экспериментирования [4]. В свете сказан-
ного, выдвинем гипотезу, что сущность экспери-
ментальной правовой нормы, на наш взгляд, 
вполне уместно рассматривать через призму ин-
ститута правового экспериментирования в целом.  

Так, профессор В.В. Лазарев полагает, что оно 
является «разновидностью юридической прак-
тики» и сводится «к выполнению определенных 
действий, созданию новых условий в области об-
щественных отношений, регулируемых нормами 
права» [5, с. 6]. Позиция ученого видится весьма 
обстоятельной, однако, может быть несколько 
уточнена и развита.  

Во-первых, с точки зрения сферы применения. 
Отнесение правового экспериментирования 
лишь к сфере юридической практики может быть 
осуществлено только в самом широком значении 
данного термина, т.е., ко всей юридической дея-
тельности. Вместе с тем, позволим себе предпо-
ложить, что экспериментирование в области гос-
ударства и права не возможно без создания и 
утверждения экспериментальных правовых норм, 
что, как известно, реализуется в области право-
творчества, а не правоприменения. На этот счет 
приведем лишь некоторые, но весьма показа-
тельные в рамках темы исследования норматив-
ные правовые акты, в том числе, вызвавшие 
определенный общественный резонанс. К при-
меру, Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-
ФЗ «О проведении эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Республике Крым, Ал-
тайском крае, Краснодарском крае и Ставрополь-
ском крае», или Федеральный закон от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».  

Во-вторых, сам по себе, характер новизны для 
вновь создаваемых нормативных установлений 
еще не обеспечивает их качеством эксперимен-
тальности. В таком случае, всю деятельность ор-
ганов законодательной власти можно признать 
построенной на методе проб и ошибок, т.е. экспе-
риментировании. Это, безусловно, не так. 

Свидетельством сказанному является соответ-
ствующая оценка органами публичной власти и 
должностными лицами экспериментов, показав-
ших свою несостоятельность. К примеру, Мини-
стерством внутренних дел Российской Федера-
ции был издан приказ от 06.04.2005 № 243 «О за-
вершении организационно-технического экспери-
мента», которым окончена отработка оптималь-
ных форм и методов проведения периодических 
проверок работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением огне-
стрельного оружия. 

Переходя к качественным признакам эксперимен-
тальной правовой нормы, следует сказать, что от-
дельные авторы останавливались на выделении 
признаков эксперимента в праве и государстве.  

Так, В.В. Лазарев к ним относит: реализацию по 
заранее разработанной программе; проведение с 
целью проверки научной гипотезы; осуществле-
ние контроля за ходом проведения [5, с. 5]. Согла-
шаясь, в целом, с предложенными качествен-
ными признаками, позволим себе заметить, что 
применительно к экспериментальной правовой 
норме, они едва ли обеспечат характерное ее вы-
деление из числа иных специальных норм. Убеж-
дены, что большая часть нормативных установ-
лений преследуют некие программные задачи, 
служат цели апробации выбранного подхода пра-
вового регулирования и нуждаются в осуществле-
нии контроля за эффективностью их реализации.  

Более подробно, скрупулезно к выделению сущ-
ностных признаков экспериментальной правовой 
нормы подошли профессоры А.Г. Репьев и                                          
И.Н. Сенякин. Так, в их числе авторы выделили: 

«а) направленность на регулирование специфи-
ческих общественных отношений, обусловлен-
ных их ситуационностью, новизной, нетрадицион-
ным характером; 

б) избирательность объема действия (как во 
времени, пространстве, так и по кругу лиц) и не-
стандартном порядке приобретения юридической 
силы; 

в) сопутствующее установление правовых пре-
имуществ для субъектов реализации» [6, с. 39]. 

Высказанная позиция вполне обоснована, од-
нако, может быть не только уточнена, но и раз-
вита, поскольку не полно отражает ключевые ка-
чественные элементы данного вида правового 
предписания.  

В рамках уточнения следует, пожалуй, отметить, 
что экспериментальная правовая норма, будучи 
производной от родовой категории – общей пра-
вовой нормы, устанавливает не только правовые 
преимущества, но и ограничения, а возможно и 
исключения из базового порядка действий. Мы 
солидарны с ранее высказываемой позицией в 
литературе, что. по своей юридической природе, 
специальные правовые нормы могут быть и нор-
мами-исключениями, и нормами-преимуще-
ствами и пр. [7; 8]. 
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Относительно же развития обозначенной выше 
позиции уважаемых авторов, мы полагаем, что к 
сущностным признакам экспериментальной 
нормы российского права вполне оправданно от-
нести следующие: 

–  является по своей природе структурно-
функциональной моделью, включающей сред-
ства закрепления идеализаций в практической 
плоскости, которые предопределены конкретно-
историческим уровнем развития права и государ-
ства; 

–  идеализированность, которая проявляется в 
объективной материальной связи сознания ини-
циатора и окружающей действительности и 
наглядность, что находит отражение при созда-
нии данной нормы, когда ее автору необходимо 
соединить теоретическую конструкцию и практи-
ческую реальность, для чего, в том числе, про-
явить в определенном смысле юридическую фан-
тазию, творческое воображение, служащие ори-
ентиром для последующих прогнозных ожиданий 
действия пробного предписания;  

–  конкретная, узко-адресная целенаправлен-
ность, обусловленная необходимостью наблю-
дения и проверки применяемых средств и спосо-
бов правового воздействия к сложноорганизован-
ным отношениям. К примеру, в ближайшее время 
стартует эксперимент по контролю за вывозом 
икры лососевых видов рыб с Дальнего Востока, 
который направлен на противодействие ее транс-
портировке для личного потребления в случае не-
законной добычи. Законопроект, принятый Госу-
дарственной Думой РФ в первом чтении, в соот-
ветствии с которым объем перевозки красной 
икры с Камчатки в ручной клади должен быть не 
более 10 кг, не затрагивает грузовые перевозки 
законно добытой икры лососевых видов рыб [9]; 

–  гибкость формально-юридических требова-
ний по реализации, что обусловлено необходимо-
стью вмешательства в процесс эксперименталь-
ного правового воздействия на всех его этапах. 
Так, несмотря на определенную консерватив-
ность охранительных норм права, направленных 
на регулирование отношений в сфере охраны 

общественного порядка, обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, в Москве вступил в силу 
эксперимент по оформлению материалов до-
рожно-транспортного происшествия не на месте 
его совершения, а в ином безопасном месте [10]. 
Как известно, оставление места совершения до-
рожно-транспортного происшествия карается ли-
шением права управления транспортным сред-
ством, а экспериментальная правовая норма поз-
воляет более гибко подходить к процессу право-
вого регулирования, перенося акценты на необ-
ходимость сохранения жизни и здоровья участни-
ков дорожного движения; 

–  эвристическая природа, гипотетически пред-
полагающая нахождение новых закономерностей 
развития права и государства, обнаружение и 
первичную аргументация новых теорий и созда-
ние предпосылок для их последующей проверки 
на практике. В частности, одной из целей установ-
ления экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций является «формиро-
вание новых видов и форм экономической дея-
тельности, способов осуществления экономиче-
ской деятельности» [11]. 

В качестве заключения изложенного материала 
можно указать на специфичную роль эксперимен-
тальной правовой нормы в процессе повышения 
эффективности законодательства. Она просмат-
ривается в том, что подобное предписание, с од-
ной стороны, выступает практико-ориентирован-
ным инструментом познания закономерной раз-
вития права и государства в целом, с другой – яв-
ляется критерием истинности существующей 
нормативной правовой системы, а с третьей, за-
кладывает фундамент для проектирования инно-
вационных, ранее не используемых моделей со-
вершенствования правового воздействия.  

При этом экспериментальная правовая норма 
нуждается в обстоятельном, научном осмысле-
нии, что не было осуществлено до настоящего 
времени. Подобная потребность обусловлена 
рисками, возникающими вследствие организации 
и проведения неподготовленных экспериментов, 
экономических потерях от несостоявшихся норм 
пробного характера. 
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Аннотация. В настоящей статье авторский коллектив 

затрагивает проблематику оценки криминалистиче-

ской ситуации, возникающей в процессе раскрытия 

и расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Рассмотрены несколько клас-

сификаций криминалистической ситуации, в том 

числе и с применением комплексного подхода. При 

этом в рамках одной из классификаций проанализи-

рованы характерные типы ситуаций в зависимости 

от характера имеющихся в распоряжении следствия 

информации. 
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еятельность по планированию раскрытия и 
расследования преступления представляет 

из себя сложный мыслительно-организаторский 
процесс, требующий от следователя собранно-
сти, целеустремленности и определенной ши-
роты восприятия. При этом эффективность рас-
крытия и расследования преступлений зависит от 
правильности оценки криминалистической ситуа-
ции и верности выдвинутых версий. Рассмотрим 
проблематику исследования криминалистиче-
ской ситуации на примере раскрытия и расследо-
вания преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. 

Под криминалистической (следственной) ситуа-
цией в науке криминалистике традиционно пони-
маются те реальные условия раскрытия и рассле-
дования преступлений, которые представлены в 
определенный момент факторами объективного 
и субъективного характера [1]. Объективные фак-
торы криминалистической ситуации не зависят от 
воли вовлеченных в данный процесс лиц, суще-
ствуют сами по себе и выражены в имеющихся в 
распоряжении следователя сведениях об обстоя-
тельствах совершенного преступления и его сле-
дах и временных и материально-технических ре-
сурсах, имеющихся в распоряжении следователя. 
Субъективные факторы отражают внутренние 
процессы лиц, вовлеченных в раскрытие и рас-
следование преступлений, представлены квали-
фикацией следователя, наличием профессио-
нального и жизненного опыта, а также, степенью 
его готовности к раскрытию и расследованию 
преступлений и позицией других участников про-
цесса раскрытия и расследования преступлений 
и степенью их готовности оказывать содействие 
следователю. 

Комбинация этих составляющих позволяет оце-
нивать криминалистическую ситуацию по любому 
преступлению по степени благоприятствования. 
В связи с этим, можно выделить благоприятные 
ситуации и неблагоприятные. Первые отлича-
ются наиболее позитивным для раскрытия и рас-
следования преступления сочетанием указанных 
факторов. Например, следователь ознакомлен 
обо всех обстоятельствах совершенного преступ-
ления, следы, указывающие на факт его совер-
шения и уличающие лицо в совершении преступ-
ления обнаружены и изъяты, лица, совершившие 
преступление, задержаны и дают признательные 
показания, в распоряжении следователя имеются 
и все необходимые процессуальные сроки, и при-
влечение необходимых специалистов не вызы-
вает трудностей, а сам следователь обладает 
большим опытом раскрытия и расследования по-
добных преступлений и готов к активной след-
ственной работе по данному делу. 

В свою очередь, неблагоприятные криминалисти-
ческие ситуации характеризуются негативными 
проявлениями в одном или нескольких из указан-
ных элементов. Например, общая благоприятная 
криминалистическая ситуация, характеризующа-
яся и обильной следовой картиной, и наличием 
материально-технических возможностей раскры-
тия преступления, и готовностью преступника да-
вать признательные показания можем быть по-
ставлена под угрозой неготовностью 

следователя к выполнению своих служебных обя-
занностей в виду чрезмерной загруженности, про-
фессиональным выгоранием, угрозами со сто-
роны соучастников преступления, оставшихся на 
свободе или коррупционным предложением. Это 
создает потенциальные риски совершения специ-
альных или ненамеренных ошибок, способных 
привести к утрате важнейших доказательств по 
уголовному делу, затянуть сроки расследования 
и пр. 

Неблагоприятная криминалистическая ситуация, 
в свою очередь может быть классифицирована 
на проблемную, конфликтную и экстремальную: 

●  Проблемная ситуация характеризуется тем, 
что существуют противоречие, затрудняющее 
возможность следователя в максимально корот-
кие сроки и с наименьшими затратами решить 
стоящие перед задачи. Однако такое противоре-
чие не требует обязательного и незамедлитель-
ного разрешения. Например, когда по уголовному 
делу о незаконном культивировании наркотиков 
не установлен конкретный поставщик семян 
наркотикосодержащих растений и средств, ис-
пользуемых для их культивирования. Следова-
тель вынужден предпринять все возможные в 
рамках расследования данного уголовного дела 
меры, необходимые для установления постав-
щика, однако неустановление данных обстоя-
тельств в целом не влияет на итоговую квалифи-
кацию содеянного и возможность привлечения 
лица к уголовной ответственности. Установление 
сбытчика наркотиков в данном случае будет осу-
ществляться в рамках другого материала (уголов-
ного дела); 

●  Конфликтная ситуация характеризуется тем, 
что противоречие, мешающее раскрытию и рас-
следованию преступлений требует обязатель-
ного разрешения в ближайшее время. Например, 
когда при раскрытии и расследовании незакон-
ного сбыта наркотиков отсутствуют сведения о 
конкретных формах и объемах оплаты за нарко-
тики. Эти сведения уже имеют важное значение 
для расследования данного преступления и сле-
дователь обязан предпринять все меры, направ-
ленные на установления обстоятельств оплаты 
за наркотики. Однако на начальном этапе рассле-
дования это не влияет на решение вопроса о воз-
буждении уголовного дела, избрании в отноше-
нии лица меры пресечения и даже предъявления 
«дежурного» обвинения; 

●  Экстремальная ситуация характеризуется 
наличием такого противоречия, которое требует 
незамедлительного разрешения. Как пример 
можно привести ситуацию, когда следователю 
угрожают соучастники преступника, оставшиеся 
на свободе или предлагают взятку. В данном слу-
чае необходимо принять незамедлительные 
меры, направленные для устранения данных 
фактов противодействия раскрытию и расследо-
ванию преступлений. Другим примером экстре-
мальной ситуации является отработка сообще-
ния о факте незаконного сбыта наркотиков при от-
сутствии сведений о приобретателях наркотиков 
и самих наркотиках. В данном случае отсутствие 
таких данных не позволяет объективно 

Д 
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подтвердить факт сбыта наркотиков, и соответ-
ственно возбудить уголовное дело. 

Следует отметить, что начальный этап раскрытия 
и расследования значительного числа преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков про-
текает зачастую в неблагоприятной криминали-
стической ситуации. При этом именно эта ситуа-
ция требует активизации усилий следователя, ру-
ководителя следственной группы или следствен-
ного подразделения для устранения имеющихся 
в ней негативных факторов. Позитивное воздей-
ствие на криминалистическую ситуацию законо-
мерно способствует её изменению вплоть до бла-
гоприятной. То есть криминалистическая ситуа-
ция – категория динамичная и может как улуч-
шаться, так и ухудшаться в зависимости от раз-
личных факторов, также имеющих как субъектив-
ный, так и объективный характер. 

К объективным факторам, влияющим на измене-
ние криминалистической ситуации можно отне-
сти, например:  

–  исчезновение следов преступлений в связи с 
естественными процессами (влияние времени, 
погодных условий, действий третьих лиц и т.п.); 

–  вмешательство руководства или контролиру-
ющих органов в деятельность следователя, 
всплеск криминальной активности в регионе и т.п.  

К субъективным факторам, соответственно 
можно отнести такие как: 

–  решение следователя уволится или снижение 
им исполнительской дисциплины;  

–  повышение квалификации следователя;  

–  стремление его помочь преступнику избежать 
уголовной ответственности и т.д.  

Не менее важно знание следователем и другие 
классификации типичных следственных ситуа-
ций, поскольку для правильного восприятия усло-
вий раскрытия и расследования преступлений 
необходимо использовать несколько подходов к 
оценке криминалистической ситуации. Например, 
можно выделить криминалистическую ситуацию в 
зависимости от характера, имеющихся в распоря-
жении следствия данных [2]. В рамках данного 
снования выделяются ситуации: 

–  лицо, совершившее преступление задер-
жано[3]. При этом сам факт задержания лица не 
позволяет однозначно ее оценивать, как благо-
приятную. Данная криминалистическая ситуация 
может быть представлена такими вариантами:  

–  лицо задержано, дает признательные показа-
ния, имеются данные, уличающие его в соверше-
нии преступлений (благоприятная ситуация);  

–  лицо задержано, не дает показания или дает 
ложные показания, но при этом имеются данные, 
уличающие его в совершении преступления (не-
благоприятная ситуация); 

–  лицо задержано, дает признательные показа-
ния, но других доказательств, подтверждающих 
факт совершения преступлений нет (неблагопри-
ятная ситуация);  

–  лицо задержано, не дает показания или дает 
ложные показания, других данных, подтверждаю-
щих факт совершения преступлений нет; 

–  лицо, совершившее преступление не задер-
жано, но его личность установлена. Данная ситу-
ация также представлена разными вариациями, 
каждая из которых встречается при расследова-
нии уголовных дел о незаконном обороте нарко-
тиков; 

–  лицо, совершившее преступление известно, 
место его нахождения установлено, но задержа-
ние или доставление лица к следователю по тем 
или иным причинам не осуществлено (неблаго-
приятная ситуация, проблемная); 

–  лицо, совершившее преступление известно, 
но место его нахождения не установлено. В дан-
ном ситуации лицо может не знать, что разыски-
вается органами предварительного расследова-
ния или дознания и соответственно не совершить 
действий по сокрытию или уничтожению следов 
преступлений (конфликтная или экстремальная 
ситуация) имеются данные, что лицо скрывается 
от органов предварительного расследования и 
суда (экстремальная ситуация); 

–  лицо, совершившее преступление неиз-
вестно. Данная криминалистическая ситуация, 
как правило, в зависимости от особенностей со-
вершенного им преступления и исходных данных, 
имеющихся в распоряжении следствия, имеет 
конфликтный или экстремальный характер. 
Например, мы можем выделить следующие вари-
ации данной криминалистической ситуации: 

–  лицо, совершившее преступление неиз-
вестно, но имеются доказательства, с помощью 
которых его личность можно идентифицировать в 
случае задержания (показания очевидцев, отпе-
чатки пальцев рук, изображение с камеры наруж-
ного наблюдения, биологические материалы и 
т.п.); 

–  лицо, совершившее преступление неизвестно 
и нет никаких объективных доказательств, позво-
ляющих установить его личность. 

Помимо этого, при раскрытии и расследовании 
дел о незаконном обороте наркотиков выделя-
ются типичные криминалистические (следствен-
ные) ситуации по источнику поступления следо-
вателю информации о совершенном преступле-
нии [4]:  

–  информация поступила из оперативных под-
разделений в ходе легализации сведений, полу-
ченных оперативно-разыскным путем;  

–  информация поступила от иных сотрудников, 
в том числе, других правоохранительных органов, 
выявивших преступление;  
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–  информация поступила при раскрытии и рас-
следовании других преступлений;  

–  информация поступили от третьих лиц; явка с 
повинной.  

Таким образом, оценка криминалистической ситу-
ации, представляющей из себя среду в которой 

протекает процесс раскрытия и расследования 
преступлений, позволяет следователю не только 
сформировать наиболее вероятные версии со-
вершенного преступления, но и организовать 
процесс раскрытия и расследования преступле-
ний, прогнозировать развитие следственных рис-
ков и изменения самой криминалистической ситу-
ации. 
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беспечение нормальной жизнедеятельно-
сти любого современного государства свя-

зано с необходимостью решения целого ряда 
важных проблем, в том числе и в сфере высокого 
уровня обороноспособности. В Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ отмечается, что для 
достижения целей обороны страны, в числе про-
чих, особое внимание следует уделять решению 
задачи повышения уровня социальной защищен-
ности военнослужащих, членов их семей, граж-
дан, уволенных с военной службы, а также улуч-
шению условий военной службы [1]. 

Учитывая то обстоятельство, что военная без-
опасность является одним из видов националь-
ной безопасности, акцент необходимо делать на 
соблюдении определенных правил и условий, 
направленных на создание и поддержание состо-
яния защищенности лиц, проходящих военную 
службу, в частности, обеспечение социальной за-
щиты военнослужащих и членов их семей в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, в том числе, 
путем своевременного предоставления социаль-
ных выплат.  

Основные нормативные правовые акты, на осно-
вании которых военнослужащие, члены их семей, 
граждане, уволенные с военной службы, полу-
чают от государства средства материальной под-
держки, можно разделить на две группы: 

1. Предоставляющие социальные выплаты во-
еннослужащим в числе всех тех лиц, которым они 
(социальные выплаты) положены. 

2. Предоставляющие социальные выплаты ис-
ключительно военнослужащим, членам их семей, 
а также гражданам, уволенным с военной 
службы. 

К первой группе общих нормативных правовых 
актов следует отнести: 

О 
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1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» [2].  

2. Постановление Правительства РФ от 
31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
[3]. 

3. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» [4]. 

4. Постановление Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» [5] и др. 

Ко второй группе специальных нормативных пра-
вовых актов, относящихся к лицам, имеющим или 
имевшим отношение к военной службе, отно-
сятся: 

1. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» [6]. 

2. Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» [7].  

3. Указание Федеральной службы занятости 
Российской Федерации от 30 марта 1994 г.                                 
№ ВГ-3-8-14 «О пособии по безработице военно-
служащим, уволенным с военной службы без 
права на пенсию» [8]. 

4. Приказ Министра обороны РФ от 21.07.2014 
№ 510 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии для приобретения или строитель-
ства жилого помещения военнослужащим – граж-
данам Российской Федерации, проходящим воен-
ную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, и гражданам Российской 
Федерации, уволенным с военной службы» [9] и 
др. 

Социальные выплаты, как известно, относятся к 
расходной части государственного бюджета РФ. 
Так, в соответствии с подпрограммой «Обеспече-
ние реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение обороноспо-
собности страны» по основному мероприятию 
«Обеспечение денежным довольствием военно-
служащих, заработной платой гражданского пер-
сонала, а также выплата пособий и компенсаций» 
были предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме на 2019 г. – 591,56 млрд руб., на 2020 г. – 
615,23 млрд руб., на 2021 г. – 638,27 млрд руб. 
[10] При этом в 2011 г. в Федеральный закон                          
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат» 
был заложен принцип, по которому размер де-
нежного довольствия военнослужащих должен 
увеличиваться (или индексироваться) с учетом 
уровня инфляции [11]. 

Казалось бы, государством предпринимаются 
возможные меры, направленные на материаль-
ную поддержку широкому кругу лиц, включая 

военнослужащих, членов их семей, граждан, уво-
ленных с военной службы. Однако судебная ста-
тистика показывает стабильный рост числа мо-
шенничеств, связанных с получением социаль-
ных выплат, а это, соответственно, актуализирует 
исследования, связанные с рассмотрением кри-
минологических и уголовно-правовых аспектов 
такого рода криминальных проявлений.  

Переходя к общей социально-правовой оценке 
мошенничества, совершаемого конкретно воен-
нослужащими при получении выплат, необхо-
димо обратиться к мнению ученых, специально 
изучавших данную проблематику в своих публи-
кациях. Так, справедливой следует признать 
точку зрения С.С. Харитонова о том, что круг по-
лучаемых военнослужащими от государства мер 
социальной поддержки в значительной степени 
расширяется в зависимости от специфики воен-
ной службы. То есть, помимо пособий, компенса-
ций, субсидий и иных социальных выплат, уста-
новленных для всех российских граждан, у воен-
нослужащих есть возможность на получение со-
циальных выплат, установленные федераль-
ными законами от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»[12] (далее – Закон о ста-
тусе военнослужащих), от 07 ноября 2011 г.                                       
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат» 
[13], а также, специальными нормативными пра-
вовыми актами, касающимися множественных от-
дельных выплат военнослужащим с учетом ряда 
обстоятельств: занимаемые воинские должности, 
присвоенные воинские звания, общая продолжи-
тельность военной службы, выполняемые задач, 
а также, условия и порядок прохождения ими во-
енной службы. И это далеко не все [14].  

Соответственно, существующий перечень мер 
материальной поддержки военнослужащих в зна-
чительной степени расширяет объем предмета 
преступного посягательства, предусмотренного 
ст. 159.2 УК РФ, а значит, уже этим предопреде-
ляет значимость исследования такого вида диф-
ференцированного мошенничества. Помимо 
этого, речь идет о специальном субъекте – воен-
нослужащем, определение статуса которого тре-
бует также особого отношения. Нельзя не обойти 
вниманием и специфику совершения деяний, 
предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, примени-
тельно к выплатам, а также моменты возникнове-
ния и реализации умысла на совершение такого 
рода преступлений.  

Особые условия прохождения военной службы, 
отсутствие длительной привязки к одной и той же 
местности, необходимость в частых передислока-
циях, конечно же, могут спровоцировать возник-
новение умысла на введение в заблуждения 
начальства относительно реально затрачивае-
мых средств на наем жилища. Здесь нельзя не 
учитывать психологические факторы, свойствен-
ные лицам, в течение длительного времени вы-
полняющим социально полезные функции и при 
этом находящимся в состоянии перманентного 
стресса (речь идет, помимо военнослужащих, 
также, о таких сотрудниках правоохранительных 
органов, как субъекты оперативно-разыскной 
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деятельности, обеспечения общественной без-
опасности и общественного порядка), что приво-
дит к деформации правосознания, возникнове-
нию неверной психологической установки на пра-
вомерность совершения действий, пусть и явно 
выходящих за рамки законов, но, по мнению кон-
кретного лица, вполне оправдывающих его в 
своих собственных глазах («я это заслужил», «по-
бедителей не судят» и т.п.)  

Соответственно, можно сформулировать само-
стоятельное понятие, обусловленное как содер-
жанием ст. 159 и 159.2 УК РФ, так и наличием 
весьма объемного предмета преступного посяга-
тельства, совершаемого таким специальным 
субъектом, как военнослужащий, а именно: «Мо-
шенничество, совершаемое военнослужащими 
при получении выплат – это предусмотренное 
статьей 159.2 УК РФ преступное деяние, 
направленное на хищение денежных средств 
или иного имущества, как при получении посо-
бий, компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами и положенных 
широкому кругу лиц, включая военнослужащих, 
так и при получении пособий, компенсаций, суб-
сидий и иных социальных выплат, установлен-
ных специальными законами и иными норматив-
ными правовыми актами и положенных лишь во-
еннослужащим, путем представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений («доку-
ментально-информационный обман»), а равно, 
путем умолчания о фактах, влекущих прекра-
щение указанных выплат («обман путем умол-
чания об истине»).  

Что касается общей социально-правовой оценки 
мошенничества, совершаемого военнослужа-
щими при получении выплат, то на наш взгляд, 
здесь следует отталкиваться от осознания повы-
шенной опасности рассматриваемого деяния при 

его совершения именно военнослужащим, 
нежели, если бы такие противоправные действия 
совершало гражданское лицо. На наш взгляд, по-
вышенная социальная угроза заключается в том, 
что в качестве непосредственного объекта пося-
гательства здесь выступают не только отноше-
ния, связанные с собственностью, но и государ-
ственные интересы в сфере обороноспособности 
РФ. Очевидно, что преступные деяния, соверша-
емые в сфере такого вида национальной безопас-
ности, как военная безопасность, лицами, при-
званными эту безопасность обеспечивать, по 
сути, одновременно посягают на два объекта: 

1) государственную собственность;  

2) государственную власть и интересы государ-
ственной службы, поскольку военнослужащий – 
это лицо, статус которого соответствует положе-
ниям п. 24 «Должностные и специальные обязан-
ности военнослужащих», содержащемся в Указе 
Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утвер-
ждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» [15].  

Важно отметить, что при общей социально-право-
вой оценке мошенничества, совершаемого воен-
нослужащими при получении выплат, следует ру-
ководствоваться тем обстоятельством, что стра-
дают, как было отмечено выше, государственные 
интересы и, прежде всего, экономические. Как из-
вестно, различные социальные выплаты – это 
расходная часть бюджета РФ. Отсюда, обеспече-
ние обороноспособности, включающее в себя и 
денежное и имущественное довольствие военно-
служащих, – прерогатива государства, финансо-
вые интересы которого также нарушаются совер-
шением военнослужащими мошенничества при 
получении выплат. 
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ели и задачи судопроизводства часто корре-
лируют с его результатами, что, в свою оче-

редь, определяет его эффективность. Добросо-
вестное соблюдение участниками судопроизвод-
ства своих процессуальных прав и обязанностей 
прямо определяет возможность или невозмож-
ность достижения поставленных обществом и за-
конодателем задач. В случаях злоупотребления 
лицами, участвующими в судебных разбиратель-
ствах, предоставленными им процессуальными 
правами или недобросовестное использование 
процессуальной позиции возникает риск воло-
киты, нивелирования высоких целей граждан-
ского процесса, возникновения ситуации недове-
рия суду. 

Типичными способами злоупотребительного по-
ведения выступают завуалировано преднамерен-
ное затягивание процесса, привлечение на свою 
сторону свидетелей с нарушением их объектив-
ности или предоставление подложных доказа-
тельств или намеренная порча доказательствен-
ной документации, вообще, совершение любых 

действий, направленных на затягивание и созда-
ние волокиты в процессе. В судебной практике 
России вопрос о распространенности подобных 
действий не вызывает удивлений, можно уве-
ренно утверждать, что часто имеет место недоб-
росовестное поведение участников разбиратель-
ства. 

Результатами действий по недобросовестному 
использованию своих процессуальных прав явля-
ются многократные переносы судебных разбира-
тельств, необъективности исследования и оценки 
доказательств, сомнения в вынесенном судом ре-
шении, подрыв авторитета судебной власти, и, в 
целом, снижение доступности и эффективность 
правоприменительной деятельности арбитраж-
ных судов Российской Федерации. 

Отношение в теории отечественной юриспруден-
ции к институту процессуального злоупотребле-
ния неоднозначно и колеблется от признания и 
понимания до отрицания. Чаще всего, под зло-
употреблением процессуальными правами 

Ц 
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понимается реализация лицами, участвующими в 
осуществлении правосудия, своих и чужих про-
цессуальных прав не в соответствии с целями и 
задачами судопроизводства, закрепленными в 
процессуальном законе, а для достижения иных, 
часто личных, корыстных и часто противополож-
ных законным, целей. 

В гражданском процессуальном законодатель-
стве, гражданском-процессуальном и арбитраж-
ном процессуальном кодексах установлены меха-
низмы противодействия явным попытка процес-
суальных злоупотреблений. Так, арбитражному 
суду предоставлено право отнести на наруши-
теля все судебные расходы по делу (ст. 111 АПК 
РФ), отказать в удовлетворении заявления или 
ходатайства (ч. 5 ст. 159), не принять к рассмот-
рению доказательства и не приобщать их к мате-
риалам дела. На практике суды неохотно, опаса-
ясь жалоб в органы судейского сообщества, ис-
пользуют подобные механизмы, предпочитая не 
обращать на мелкие процессуальные нарушения 
внимания.  

Анализ законодательства, регулирующего во-
просы нарушений процессуальных прав участни-
ков судопроизводства, позволяет сделать вывод 
о том, что ни один из действующих нормативно-
правовых актов не содержит точного определе-
ния злоупотребления процессуальным правом; 
тем более, невозможно найти ответ на вопрос о 
злоупотреблении процессуальной позицией.  

Квалифицировать злоупотребление процессу-
альными правами верно, дать им правильную 
оценку и подобрать способ противодействия 
крайне сложно. Оно выглядит как вполне право-
мерное действие; в этом и заключается основная 
проблема по разграничению и понимаю того, где 
участник судебного процесса преднамеренно 
злоупотребляет своими правами, а где он пыта-
ется реализовать свои права [1]. Ведь способы 
реализации процессуальных прав схожи со спо-
собами злоупотребления данными правами и к 
ним относятся: 

1. Отсутствие подготовки представителя к су-
дебному разбирательству. 

2. Частая смена представителей по делу. 

3. Преднамеренное непредставление суду мате-
риалов по мотиву невозможности их получения 
или отсутствия у лица, участвующего в деле. 

4. Не заявление ходатайств, которые необхо-
димы и заявление ходатайств там, где этого не 
требует ход процесса 

5. Обращение с встреченным иском или предъ-
явление встречного иска с явными нарушениями. 

6. Отводы составу суда и иным участникам су-
дебного разбирательства. 

7. Подача жалоб на не обжалуемые судебные 
постановления. 

8. Преднамеренное указание на то, что участ-
ники процесса не получали извещение о сроках, 

времени и месте проведения судопроизводства, 
хотя извещения были отправлены по адресам, 
указанным в деле и фактически они их получали, 
и так далее. 

Анализ процессуальных институтов и отдельных 
норм позволяет даже выявить не полное соответ-
ствие прав и обязанностей участников судебного 
разбирательства друг другу и тому, какую меру 
ответственности возможно установить за процес-
суальные нарушения. 

Субъекты процессуальных нарушений – это все-
гда, в первую очередь, лица, участвующие в 
деле. 

Права и обязанности участников как арбитраж-
ного, так и гражданского процессуального разби-
рательства схожи. При отсутствии определения 
злоупотребления процессуальными правами, 
можно предположить, что все нарушения процес-
суальных обязанностей – это либо злоупотребле-
ние правом, либо самостоятельное нарушение. 

Однако квалификация действий лица и призна-
ние наличия в действиях, не говоря уже про наме-
рения, признаков процессуального злоупотребле-
ния – это исключительная прерогатива суда. 

Вместе с тем, на данном этапе развития теории и 
практики гражданской процессуальной деятель-
ности сложно определить, где имеет место дис-
позитивное право, а где следует руководство-
ваться императивной установкой законодателя 
или суда.  

Для разграничения злоупотребления правом от 
правомерной реализации процессуальной 
нормы, а также для профилактики злоупотребле-
ний, необходимо разработка и создание теории и 
нормативно-закрепленной базы составов процес-
суальных нарушений, а именно:  

–  определение понятия «злоупотребления про-
цессуальными правами»; 

–  четкая характеристика составов процессуаль-
ных правонарушений, исчерпывающий перечень 
мер процессуального принуждения и наказания. 

Кроме того, исходя из анализа правопримени-
тельной практики, предусмотренных действую-
щим законом мер недостаточно, так как они не 
позволяют предупредить злоупотребление пра-
вом. Существующие меры ответственности в 
большинстве своем грозят отказом в совершении 
процессуальных действий, что не сильно ска-
жется на злоупотребляющей стороне, в связи с 
чем, законодателю предлагается ужесточить и 
повысить меры ответственности за злоупотреб-
ление.  

Наличие законодательно закрепленных штраф-
ных санкций позволит снизить количество злоупо-
треблений, а также повысить скорость и качество 
судебного разбирательства [5]. 

Таким образом, злоупотребление процессуаль-
ным правом до настоящего времени остается 
«terra incognita» современной цивилистики, и те 
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действия сторон, которые часто можно квалифи-
цировать как злоупотребление процессуальным 
положением и (или) правом, некоторые практики 
склонны относить к особенным тактическим и 
стратегическим составляющим процессуальной 
деятельности.  

Как нам представляется, основным критерием 
разграничения злоупотреблений от нормальной 
реализации процессуальных норм может быть 

«добрая воля» сторон, желание не просто до-
стичь личного процессуального результата, но та-
кого, который служит целям арбитражного про-
цесса, например, такой, как укрепление законно-
сти и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности или содействие становлению и разви-
тию партнерских деловых отношений, мирному 
урегулированию споров, формированию обычаев 
и этики делового оборота. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуется сово-

купность теоретико-прикладных проблем, которые 

имеются в правоотношениях, возникающих при вза-

имодействии следователя и прокурора в рамках уго-

ловного процесса. Обосновывается необходимость 

устранения имеющихся противоречий между участ-

никами уголовного производства, раскрываются 

особенности процессуального статуса следователя и 

прокурора. Исследуются проблемы процессуальной 

самостоятельности следователя, проблемы обжало-

вания решений прокурора и предлагаются некото-

рые пути их разрешения. 
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Annotation. This article examines the totality of theo-

retical and applied problems that exist in legal relations 

arising from the interaction of the investigator and the 

prosecutor in the framework of criminal proceedings. 

The necessity of eliminating the existing contradictions 

between the participants of criminal proceedings is sub-

stantiated, the peculiarities of the procedural status of 

the investigator and the prosecutor are revealed. The 

problems of procedural independence of the investiga-

tor, the problems of appealing the decisions of the pros-

ecutor are investigated and some ways of their resolu-

tion are proposed. 
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орьба с преступностью как негативным соци-
ально-правовым явлением всегда будет 

оставаться одной из приоритетных задач госу-
дарства, реализуемых им через правоохрани-
тельные органы, и представляет собой не теряю-
щую своей актуальности проблему. В этой связи, 
особый интерес для исследования представляет 
совокупность правоотношений, которая склады-
вается в ходе совместной деятельности следова-
теля и прокурора.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года 
не только сохранил, но и увеличил объем полно-
мочий прокурора. Особенно это касалось 

процессуального порядка возбуждения уголов-
ного дела и выражалось в полномочии прокурора 
давать согласие дознавателю и следователю на 
возбуждение уголовного дела и ряде других поло-
жений.  

Однако Федеральным законом от 05 июня 2007 
года № 87-ФЗ были перераспределены основные 
процессуальные полномочия, которые, по мне-
нию Б.Я. Гаврилова были призваны стать право-
вым гарантом, обеспечивающим независимость 
следователя, освободив его от чрезмерного 
надзора со стороны органа прокуратуры [1]. Так, 
в 2007 году была создана следственная структура 

Б 
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в системе правоохранительных органов, которая 
изначально была подконтрольна прокуратуре, но 
уже с 15 января 2011 года данный орган приобрел 
самостоятельность и получил наименование 
Следственный Комитет РФ.  

Прокурор и следователь в качестве участников 
уголовного судопроизводства активно участвуют 
в достижении цели уголовного процесса – обна-
ружения истины по уголовному делу, но при этом 
реализуют разный объем и перечень полномо-
чий.  

Следователь, в соответствии со статьей 38 УПК 
РФ, уполномочен осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовному делу, в отличие от 
других субъектов, уполномоченных проводить 
предварительное расследование (дознаватели); 
следователь обладает более широким свобод-
ным усмотрением; многие организационные и 
процессуальные действия он принимает самосто-
ятельно, то есть, в отличие от дознавателя, сле-
дователь не нуждается в санкционировании 
своих действий со стороны прокурора.  

В научной литературе многие авторы процессу-
альную самостоятельность следователя характе-
ризуют как «показную» [4]; с таким утверждением, 
конечно же, нельзя согласиться в полной мере, 
так как следователь правомочен самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать реше-
ние о производстве следственных и иных процес-
суальных действий (за исключением тех случаев, 
когда, в соответствии с законодательством, тре-
буется получение судебного решения или согла-
сия руководителя следственного органа). 

По нашему мнению, полностью «освобождать» 
следователей от надзора со стороны прокура-
туры не следует, так как прокурор выявляет 
ошибки в правоприменительной деятельности, 
тем более, что это «единственный субъект пуб-
личного уголовного преследования, участвующий 
в уголовно-процессуальной деятельности на всех 
ее этапах - от принятия сообщения о преступле-
нии до исполнения приговора» [2] .  

Одновременно с вышесказанным, следует отме-
тить, что, безусловно, имеются и неоправданные 
ограничения процессуальной самостоятельности 
следователя через полномочия прокурора. Так, в 
соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 37 УПК 
РФ, прокурор вправе изымать уголовное дело у 
органа дознания и передавать его следователю с 
указанием оснований осуществления передачи. 
Какие в данном случае могут быть указания 
(кроме изменения подследственности), остается 
догадываться. Как нам представляется, круг та-
ких оснований ничем не ограничен, по крайней 
мере, в уголовно-процессуальном законе отсут-
ствуют какие-либо нормативные пределы, позво-
ляющие однозначно установить перечень обо-
значенных оснований.  

Аналогичным образом прокуратура, руководству-
ясь нормами УПК РФ, может изымать уголовное 
дело из производства одного следственного ор-
гана (следователя) и передавать другому.  

Таким образом, прокуратура может оказывать 
управляющее воздействие на следствие, которое 
способно усложнить процессуальную деятель-
ность.  

В этой связи, по нашему мнению, в нормах уго-
ловно-процессуального закона необходимо уста-
новить основания, при которых прокурор имеет 
право изымать и передавать уголовное дело от 
органа дознания следствию и наоборот, а также 
от одного следователя другому. Нормативное за-
крепление подобных оснований способно устра-
нить имеющуюся правовую неопределенность.  

Система сдержек и противовесов между долж-
ностными лицами прокуратуры и следствия в уго-
ловном процессе отражена, в том числе, в части 
6 статьи 37 УПК РФ, где окончательное решение 
при разрешении противоречия и конфликта 
между следствием и прокуратурой остается за 
Генеральным прокурором России. Последнее 
нам представляется совершенно оправданным.  

Правовой статус прокуратуры в России прямо за-
креплен в нормах Конституции РФ, например, в 
статье 129. Высокий уровень правового регулиро-
вания правового статуса прокурора обусловлен 
его ролью в надзоре за соблюдением законности. 
В отличие от прокуратуры, правовой статус след-
ственных органов прямо не определен в нормах 
Конституции РФ.  

Кроме этого, в соответствии с пунктом 15 части 2 
статьи 37 УПК РФ, прокурор может возвращать 
уголовное дело следователю. Вместе с тем, сле-
дователь имеет право обжаловать данное реше-
ние прокурора вышестоящему прокурору (часть 4 
статьи 221 УПК РФ). Как уже было высказано ра-
нее, окончательное решение принимает Гене-
ральный прокурор РФ.  

В таких случаях прокуратура является органом, 
который уполномочен разрешать спор между со-
бой и органами предварительного следствия, та-
ким образом нарушается баланс интересов 
между участниками уголовного судопроизвод-
ства. Полагаем, что принятие окончательного ре-
шения не должно входить в полномочия органа, 
который является стороной конфликта. Опреде-
ление надлежащего субъекта принятия оконча-
тельного решения по существу жалобы доста-
точно затруднительно. По нашему мнению, такие 
противоречия между правоохранительными орга-
нами должны рассматриваться через судебные 
органы, однако сам процессуальный порядок при-
нятия решения по жалобе нуждается в серьезной 
научной разработке.  

К проблемным аспектам взаимодействия проку-
рора и следователя относится соблюдение (и 
определение) сроков, которые отведены на обжа-
лование решений прокурора следователем. Так, 
постановление прокурора о возвращении уголов-
ного дела следователю может быть обжаловано 
им в течение 72 часов с момента поступления к 
нему уголовного дела. Необходимо согласиться с 
позицией исследователей, согласно которой, об-
жалование следователем решений прокурора 
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должно проходить без санкционирования руково-
дителя следственного органа [3], что поспособ-
ствует усилению роли следователя в уголовном 
процессе, укреплению его процессуальной само-
стоятельности.  

Таким образом, процессуальная самостоятель-
ность следователя является гарантом законности 
и целесообразности принимаемых им решений, 
но одновременно усмотрение следователя 
должно иметь разумные ограничения, которые, в 
том числе, содержатся в полномочиях прокурора. 
В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 37 
УПК РФ, прокурор вправе изымать уголовное 
дело у органа дознания и передавать его следо-
вателю с указанием оснований осуществления 
передачи. Перечень таких оснований необходимо 
четко определить в нормах УПК РФ. Принятие 
уголовного дела к производству следователем 

для реализации права на обжалование решения 
прокурора не требуется, что должно быть опреде-
лено в нормах УПК РФ. Даже в случае пропуска 
следователем срока обжалования решений про-
курором, он имеет право подать жалобу вышесто-
ящему прокурору; последний, в свою очередь, 
обязан ее рассмотреть. Вышестоящий прокурор 
может обнаружить, что постановление нижестоя-
щего прокурора необоснованно, но выявить дру-
гие ошибки и с отменой постановления нижестоя-
щего прокурора возвратить материалы уголов-
ного дела следователю.  

Таким образом, взаимодействие следователя и 
прокурора в уголовном процессе не лишено недо-
статков, которые сказываются на его качестве; в 
связи с этим, имеется необходимость совершен-
ствования нормативного правового регулирова-
ния взаимодействия следователя и прокурора.  
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Аннотация. Анализируется взаимодействие госу-

дарства с гражданским обществом в системе форми-

рования правовой культуры через призму развития 

правовой реальности в правовую реальность. Пока-

зана важность правовой культуры для общества. Вы-

являются системообразующие компоненты право-

вой культуры. Проведено исследование по оценке 

влияния правосознания на формирование правовой 

культуры. Авторы приходят к выводу о необходимо-

сти системы правовой информатизации общества 

через показатели правосознания. 

Внесены предложения по укреплению системы вос-

питания правовой культуры при подготовке юриди-

ческих кадров. 
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Annotation. The interaction of the state with civil soci-

ety in the system of formation of legal culture through 

the prism of the development of legal reality to legal re-

ality is analyzed. The importance of legal culture for so-

ciety is shown. The system-forming components of legal 

culture are revealed. A study has been conducted to as-

sess the influence of legal awareness on the formation 

of legal culture. The authors come to the conclusion 

about the need for a system of legal informatization of 

society through indicators of legal awareness.  

Proposals have been made to strengthen the system of 

legal culture education in the training of legal person-

nel. 
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современном информационном обществе 
проблема формирования правовой куль-

туры остается актуальной и востребованной, 
ведь осознать и увидеть ее значимость практиче-
ски невозможно. Сложно вычленить из обихода 
понятие «право», «мораль», «нравственность», 
«патриотизм». Больше всего, абсолютный прио-
ритет системы накопленных человеческих ценно-
стей в плоскости правовой реальности, тот крае-
угольный камень формирования личности, 

правовой культуры общества, забывая о фунда-
ментальных основах своего исторического разви-
тия, сегодня заменяется сменой ценностных уста-
новок, принятия фактов потребительского харак-
тера [1]. Забывается базовый элемент общечело-
веческой культуры – морали и нравственности, 
чести, достоинства и патриотизма. 

В контексте цивилизационного развития глобаль-
ного мирового сообщества, в 2022 году стало 

В 
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отчетливо ясно, что стабильное равновесное со-
стояние социальных отношений общества и госу-
дарства, осознание важности права, понимание 
обществом выгоды от правомерного поведения 
достигается только путем отстаивания собствен-
ного правового суверенитета [2].  

По сути дела, воспроизводство качественного 
правового состояния личности, да и всего обще-
ства, определяя процесс формирования специ-
фического социального явления, позволяет оце-
нить тесную взаимосвязь государства, общества 
и личности. 

Безусловно, на современном историческом этане 
развития российского государства отмечается 
полная поддержка населением страны государ-
ственных структур. В обстановке внешнего проти-
воправного санкционного давления ряда недру-
жественных государств Западного мира на Рос-
сийскую Федерацию уровень «созидательного» 
взаимодействия государства и общества в Рос-
сии достаточно высок. Население поддерживает 
шаги исполнительной, законодательной власти, 
как во внешней, так и во внутренней политике. 
Однако в ходе реализации государственной поли-
тики вопросы регламентации правовой культуры 
в обществе остаются пока еще актуальными и 
дискуссионными. С учетом всех высказываний, 
взглядов и мнений научными деятелями и юри-
стами, со стороны авторов статьи проведена пра-
вовая оценка основных суждений, касающихся 
категории «правовая культура». При этом учиты-
вались и мировоззрения советского периода и со-
временности. 

Специфика института правовой культуры 50-х – 
70-х годов XX века трактовалась юристами как ос-
новной элемент самостоятельного идейно-воспи-
тательного процесса конкретного этапа развития 
общества, используя знания права, закона и тре-
бований его исполнения. 

По мнению В.И. Иванова, правовая культура 
определилась как деятельность субъектов права 
в процессе регламентации осуществления обще-
ственных отношений, того базисного элемента 
характерного для любого государства [3]. 

По иному трактовал понятие «правовая куль-
тура» А.В. Петров, определяя ее как «качествен-
ное состояние правовой жизни общества с учетом 
всех благ социального, духовного, политического 
и экономического строя, при качественном состо-
янии правовой жизни общества, правосознании 
личности и степени гарантированности государ-
ством и гражданским обществом свобод и прав 
человека» [4, с. 193]. 

Современный этап развития общества суще-
ственно изменяет и подходы объяснения право-
вого института правовой культуры общества, ее 
значимостью для всего человечества в целом. 
Согласимся с мнением В.И. Каминской и А.Р. Ра-
тиновым, предложившим понятие «правовая 
культура» как идеальный характер системы ее 
элементов, что позволяет отнести их к системе 
права, отражая в сознании и поведении людей, да 
и общества, в целом [5, с. 55–61].  

В противовес высказанным суждениям, сегодня 
ряд ученых определяет правовую культуру как со-
ставную часть общей культуры общества [6,                                   
с. 221].  

Как показывает правовая оценка научных подхо-
дов критериев правовой культуры, одним из ее 
элементов выступает целостно-качественная ха-
рактеристика. В частности, А.А. Алексеев, Р.А. Ро-
манов, А.П. Семитко и другие связывают ее с 
обеспечением баланса взаимодействия обще-
ственных отношений, стабилизируя их при разви-
тии [7].  

Суждения Н.Л. Граната и В.В. Панасюка, сторон-
ников деятельностного подхода, направлены на 
рассмотрение правовой культуры, не только как 
результат деятельности и ее способ реализации, 
но – и духовное понимание образа мышления, 
нормы и стандартного поведения, применительно 
к личностным категориям [8 c. 2–8]. Такая право-
вая информированность становится, в свою оче-
редь, составным элементом общественного раз-
вития общества, объясняя же принципы правосо-
знания, и это – уже контекст другой трактовки пра-
вовой культуры. Данный феномен охватывает со-
циологическую методику подхода, раскрывая его 
два уровня, а правовая природа объясняет разви-
тие правовых явлений на определенном этапе 
становления общества, учитывая личностные ха-
рактеристики восприятия права [9 c. 135]. 

Философия очевидности жизненных процессов 
общества, связанных с их изменчивостью и взаи-
мосвязью с материальными, правовыми, полити-
ческими и духовными его интересами, меняет 
менталитет социума. В период неустойчивости 
общественного развития социальная неоднород-
ность групп и индивидуумов, проявляющаяся в 
различных уровнях доходов, собственности, вла-
сти, престижа, закономерно становится причиной 
изменения правосознания, что приводит к 
обострению общественных противоречий [10]. 
Меняются формы и механизмы правовой куль-
туры общества, в частности, молодого поколения. 
Длительный тотальный правовой нигилизм, вы-
ражающийся в девальвации права и законности, 
игнорировании законов или в недооценке их регу-
лирующей социальной роли, стал результатом 
невозможности построения правовой государ-
ственности, творцом, носителем и реализатором 
правовой культуры которой стала личность [11                                    
c. 113].  

Обращает на себя внимает тот факт, что невоз-
можно построить гражданское общество и право-
вое государство без формирования позитивного 
отношения к праву и наличия высокой правовой 
культуры, не учитывая научных взглядов и обос-
нованных суждений, создающих представление в 
сознании граждан предпосылок укрепления за-
конности и правопорядка, национальных ценно-
стей [12], а правовая культура и есть реализован-
ное в повседневной практике и деятельности лю-
дей правосознание. 

Несмотря на кажущуюся научную разработан-
ность понятия «правовая культура», со стороны 
ученых остаются еще спорными или даже не 
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аргументированными вопросы взглядов обще-
ства к существующему праву и субъективному 
восприятию правовых явлений людей. 

Итоги исследования позволили авторам оценить 
правовую культуру как целую программу разви-
тия образовательного, культурно-идеологиче-
ского, социально-экономического развития Рос-
сии для стабильного сохранения российской де-
мократии. В современных условиях информати-
зации развития общества, учитывая его полити-
ческую, экономическую и духовную сферы, 
трудно сохранить имеющуюся правовую куль-
туру, поскольку правовая среда, точнее динамич-
ное социальное явление, заменяет правовую ак-
тивность, правосознание, национальные ценно-
сти. Ведь в правовой культуре, как в зеркале, от-
ражается достигнутый на рубеже веков и тысяче-
летий уровень развития общества.  

Как показывают результаты опроса, большинству 
граждан свойственно высокое ценностное отно-
шение к закону, его роли в защите своих прав и 
интересов; часть оправдывают уклонение от 
уплаты налогов, ведение «теневого» бизнеса. В 
то же время, 54 % респондентов считают, что для 
правовой культуры свойственны такие качества, 
как уважение людей к государственным симво-
лам, открытость и восприимчивость к опыту дру-
гих народов (53 %), коллективизм, стремление ре-
шать все основные вопросы сообща (51 %). При-
чем, среди различных групп и слоев российского 
населения по-разному воспринимается влияние 
идей патриотизма на правовую культуру. Это 
объясняется тем, что патриотизм, по своей при-
роде, многоаспектен, многообразен и, в то же 
время, уязвим в формах проявления. Кроме того, 
влияние патриотизма на все сферы жизни, задает 
направление развития правовым идеям, право-
вому сознанию общества и правовой системе, в 
целом. Собственно, духовно-ценностный смысл 
патриотизма заключается в его сущности, как од-
ной из форм согласования личных и обществен-
ных потребностей, единения человека и Отече-
ства, так как патриотизм консолидирует глубокое 
чувство любви к Родине, заботу о интересах и го-
товность к ее защите[13 c. 220]. 

Кстати, сегодняшние события, связанные со спе-
циальной операцией, позволяют нам оценить мо-
рально-патриотические качества российского 
народа, с честью выполняя свой долг и рискуя 
жизнью во имя сохранения безопасности обще-
ства и правопорядка [14], а память о подвигах во-
еннослужащих, работников органов российской 
гвардии и полиции должна стать вехой нацио-
нальной правовой культуры. Ведь воспитание 
личности с высокой гражданской позицией, лич-
ности, которая будет уважать законы и активно 
участвовать в жизни страны – первоочередная 
задача государства. 

В этом контексте, не помешает и создание патри-
отических центров, введение спецкурсов по воен-
ной истории России в образовательной системе в 
настоящее время становится необходимостью 
выполнения воспитательных задач при подго-
товке кадров не только для судебной системы, 
сферы охраны общественного порядка и при под-
готовке военнослужащих, но и молодого 

поколения общества. Со стороны государства та-
кая работа уже началась, и государство на себя 
взяло главную роль в формировании правовой 
культуры.  

Итак, итоги исследования продемонстрировали 
не только положительные моменты развития пра-
вовой культуры российского общества, что спо-
собствовало установлению границ дозволенного 
поведения, свободы субъектов правоотношений, 
укрепляя законность и социальную справедли-
вость, при этом, создавая нравственную атмо-
сферу для комфортной жизни каждого человека. 
А, и наличие ряда проблемных точек, разрешение 
которых могло бы привести к улучшению ситуа-
ции в правовой жизни общества. 

По мнению авторов публикации, сегодня основ-
ными проблемами правовой культуры становятся 
незнание правовой информации, позволяющей в 
полном объеме отстаивать свои интересы и 
права, без специализированной юридической по-
мощи, и невозможность своевременного испол-
нения должностных обязанностей уполномочен-
ных органов власти и правопорядка.  

Результаты исследования оценки правовой ин-
формативности, носившей субъективный харак-
тер, позволили определить два основных мо-
мента: 

1. Отношение общества к уровню правовой ин-
формативности вообще и оценка своего уровня 
информации. 41 % опрошенных определили об-
щую правовую информативность низкой, средний 
уровень выбрали 37 % респондентов, а высоким 
уровнем правовой информативности считают                                    
21 % опрошенных граждан.  

2. Оценка личностного уровня информативности 
рассматривалась по возрастным группам. В ре-
зультате, 31 % молодых людей в возрасте до                                       
30 лет оценили свой правовой уровень как «сред-
ний», при этом в этой же возрастной группе 26 % 
оценили как «высокий». В большинстве случае, 
население оценивает свою правовую информа-
тивность как «среднюю», но 11 % от всей массы 
опрошенных, оценили ее как «низкую». 

Согласимся с мнением А.Н. Покида и Н.В. Зыбу-
новской, что правовая информативность влияет 
на уровень правового самосознания, правового 
поведения и правовой активности человека как 
гражданина своего государства [15]. Однако граж-
данин, ценностно относящийся к закону, стремле-
нию к правомерному поведению, попадая в опре-
деленную ситуацию, сталкиваясь с формальным 
отношением к своим проблемам или даже грубо-
стью и хамством, с беззаконием и произволом со 
стороны представителей власти, «противостоит» 
правовой системе, проявляет недоверие к орга-
нам власти, регулирующим правопорядок. В этом 
случае, проводимая государством правовая по-
литика, должна корректироваться с учетом по-
требностей «рядовых» граждан. Ведь научить 
граждан следованию закону в повседневной 
жизни – важная задача на пути к поддержанию 
безусловного уважения к закону и правопорядку. 
По нашему мнению, решение этой задачи много-
гранно и, прежде всего, обучение с раннего 



150 

 

возраста правовой культуре, когда, именно в дет-
ском возрасте, человек максимально восприим-
чив к усвоению норм и требований человеческого 
общества [16, с. 49; 17]. Правовое просвещение 
должно охватывать и этапы обучения в школе и 
образовательных учреждениях, формируя право-
вую культуру общества. 

Беря во внимание проведенное научное исследо-
вание, авторы статьи связывают свое мнение с 
информационно-образовательными мероприяти-
ями по пропаганде и целенаправленному распро-
странению правовых знаний, включая институты 
семьи и образования. Ведущей силой становятся 
ценностные доминанты законопослушности пове-
дения личности и готовности к самопожертвова-
нию ради безопасности общества, своего народа 
и государства.  

В современных условиях именно проведение 
Россией денацификации и демилитаризации 

Украины предполагает наиболее ответственный 
период развития правовой культуры в обществе. 
Молодые кадры, принявшие участие в поддержа-
нии общественного порядка в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, становятся главной 
опорой российской государственности в патрио-
тической воспитательной работе. И здесь особое 
значение имеет выбор способа поведения, стра-
тегию, тактику и стиль осознанной деятельности 
гражданина.  

Таким образом, правовую культуру следует рас-
сматривать как вид социальной культуры, компо-
нент духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. Принятые законодателем правовые 
нормы, сегодня систематизируют целенаправ-
ленную деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и се-
мьи по формированию у человека правосозна-
ния, чувства чести, долга и верности государству 
и обществу, готовности к защите Отечества. 
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стойчивость института семьи – это залог 
национальной безопасности государства. 

Иными словами, крепкая семья – это фундамент 
сильного и процветающего общества. Постулат, 
берущий свои истоки в работах древних филосо-
фов и мыслителей, нашедший свое выражение в 
частности, во взглядах Конфуция, согласно кото-
рым, государство – одна большая патриархаль-
ная семья, а также, получивший свое отражение 
в трудах европейских ученых деятелей, которые 
утверждают, для того чтобы разрушить общество 
необходимо начать с разрушения семьи.  

Вышеуказанные утверждения находят свое прак-
тическое подтверждение и в жизни современного 
общества. В настоящий момент в мире, в том 
числе, и в России, на первый план выходит раз-
витие личности, успешная самореализация, ин-
дивидуальный финансовый успех, что, в свою 
очередь, способствует снижению имиджа семьи и 
приводит к утрате традиционного значения юри-
дического брака, а именно, легитимного призна-
ния союза мужчины и женщины. Уменьшение зна-
чимости указанного института привело к 

увеличению количества фактов регистрации 
«фиктивных браков», являющихся одной из яв-
ных конфигураций правового нигилизма. 

Очевидно, что неуважительное отношение к 
праву и закону – это один из основных деструк-
тивных факторов развития государства и обще-
ства, требующих принятия своевременных мер 
для его преодоления, которое возможно только 
при четком понимании сути и движущей силы воз-
никшей проблемы. Что же такое «фиктивный 
брак», в чем его пагубность и опасность? Поиск 
ответов на данные вопросы дает возможность об-
рести механизм успешного предупреждения и 
пресечения, установленных законом норм в ука-
занной сфере. 

В семейном законодательстве отсутствует пря-
мое толкование понятия «брак», однако, исходя 
из условий, порядка и обстоятельств, препятству-
ющих его заключению, закреплённых в Семейном 
кодексе Российской Федерации, можно дать сле-
дующую дефиницию: «Брак - это добровольный 
союз между мужчиной и женщиной, достигших 

У 
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брачного возраста, заключенный в установлен-
ном законом порядке в органах записи актов граж-
данского состояния, в целях создания семьи, по-
рождающий взаимные личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности супругов» 
[1]. 

Таким образом, при заключении, так называе-
мого, «фиктивного брака» граждане соблюдают 
все необходимые условия и законные требования 
при его регистрации, однако, преследуют диамет-
рально противоположную цель – извлечение вы-
годы и реализацию корыстных планов.  

Подводя черту, отметим, что заключение закон-
ного брака двумя дееспособными совершенно-
летними людьми подразумевает появление опре-
деленных прав и обязанностей, для получения 
которых многие и идут на «фиктивный брак». Под-
мена смысла правовых понятий, создание мер-
кантильных союзов, влечет за собой послед-
ствия, и, в большей части случаев, негативного 
характера.  

Каковы же мотивы заключения фиктивных сою-
зов?  

Ответ на такой вопрос представляется доста-
точно очевидным: получение определенного со-
циального статуса, субсидий, льгот, политиче-
ского убежища, участие в государственных про-
граммах, уклонение от службы в армии, регистра-
ция в определённом населенном пункте, решение 
бытовых и квартирных проблем, наследования 
имущества, получения пенсий, финансовая вы-
года, а также, легализация иностранных граждан 
на территории Российской Федерации (далее – 
РФ). 

По нашему убеждению, наибольшую опасность 
из перечисленных причин заключения вышеука-
занных корыстных сделок представляет собой ор-
ганизация незаконной миграции посредством за-
ключения «фиктивных браков», так как след-
ствием незаконной миграции является осложне-
ние криминологической ситуации, ухудшение са-
нитарно-эпидемиологической и социально-поли-
тической обстановки в государстве.  

В последнее время количество фиктивных браков 
в России возрастает. Официальной статистики, 
конечно же, в этой сфере нет, но по различным 
экспертным оценкам МВД России фиктивным 
можно считать до 20 % всех союзов, оформлен-
ных в ЗАГС [2]. Например, по данным областного 
управления ЗАГС Калужской области за 2021 год, 
из 7019 заключённых в регионе браков 1524 – с 
иностранцами. Почти в половине случаев мужь-
ями калужанок стали граждане Таджикистана [3]. 
Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют о насущности и очевидности озвученной 
проблемы.  

Рассмотрим поэтапный маршрут легализации на 
территории нашего государства иностранных 
граждан, заключивших «фиктивный брак» с граж-
данином РФ. 

Первым шагом в схеме легализации иностранных 
граждан, зачастую, становится получение разре-
шения на временное проживание (далее-РВП), 
путем оформления «фиктивного брака». Получая 
РВП, иностранец обретатет ряд прав:  

–  проживать на территории РФ безвыездно, без 
соблюдения правила «90 из 180» и визовых вре-
менных рамок; 

–  не оформлять трудовой патент или разреше-
ние на работу; 

–  работать по любой профессии, став полно-
правными участником экономической отрасли, а 
именно, учредителем, соучредителем компаний, 
различных организаций или создать собственное 
предприятие и вести свой бизнес; 

–  оформить полис обязательного медицинского 
страхования и получать бесплатно любое меди-
цинское обслуживание; 

–  получить вид на жительство (далее – ВНЖ), а 
в дальнейшем – и гражданство РФ. Наличие та-
кого разрешения, как РВП, практически уравни-
вает иностранного подданного с резидентом Рос-
сии.  

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», которым введено понятие 
«временного проживания» в 2002 году, суще-
ствует два основания получения РВП: по квоте и 
без квоты. Правительство России ежегодно опре-
деляет квоту на выдачу РВП, исходя из заявок ре-
гионов [4]. В 2022 году в России по квоте преду-
смотрено к выдаче 18955 разрешений на времен-
ное проживание, из них в Южном Федеральном 
округе –1815 [5]. 

Как только квота будет исчерпана, получить РВП 
будет невозможно до следующего года, и только 
лишь иностранные граждане, заключившие брак 
с гражданином РФ, законно могут претендовать 
на получение РВП.  

Получив, таким образом, РВП, уже через 8 меся-
цев фиктивный супруг подает заявление на полу-
чение ВНЖ, а имея ВНЖ, иностранный гражданин 
получает еще большее количество прав в РФ:  

–  бессрочное проживание; 

–  свободное перемещение по всем субъектам 
страны; 

–  беспрепятственный въезд и выезд с ее терри-
тории; 

–  трудоустройство в любом регионе без получе-
ния трудового патента или разрешения; 

–  получение медицинской помощи по ОМС, со-
циальных пособий, пенсии; 

–  бесплатное образование; 

–  оформление приглашение на въезд в страну 
для своих родственников; 
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–  подача документов на российское граждан-
ство. 

А если вести речь о получении гражданства – 
наличие законного брака с гражданином РФ дает 
возможность иностранному гражданину в упро-
щенном порядке за 3 месяца, вместо 12 месяцев, 
предусмотренных общим порядком, получить же-
лаемый статус, что закреплено пунктом «б» части 
2 статьи 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции». Преимущества такого положения оче-
видны. 

В итоге, получив гражданство РФ вышеописан-
ным способом, иностранному «нарушителю», как 
не парадоксально, ничего не грозит. Только лишь, 
доказанная судом фиктивность брачного союза, 
имеет правовые последствия.  

В зависимости от причин заключения фиктивного 
брака, после признания его недействительным в 
судебном порядке, могут наступить следующие 
правовые последствия для иностранных граждан: 

–  РВП и ВНЖ иностранному гражданину не вы-
даются, а ранее выданные, аннулируются; 

–  решение о приобретении или прекращении 
гражданства РФ подлежит отмене в случае, если 
будет установлено, что данное решение принято 
на основании представленных заявителем заве-
домо ложных сведений. 

А вот, ответственность за заключение «фиктив-
ных браков» с целью получения РВП, ВНЖ и 
гражданства РФ ни в уголовном, ни в администра-
тивном законодательстве на сегодняшний день 
не предусмотрена, также, как и не предусмотрена 
никакая ответственность в отношении граждан 
РФ, заключивших сделку с иностранным гражда-
нином и получивших за свои незаконные дей-
ствия денежное вознаграждение. 

Подводя итог и резюмируя вышесказанное, пола-
гаем, что «деловой брак» иностранных граждан с 
гражданами РФ будет популярен и иметь тенден-
ции к распространению до тех пор, пока на зако-
нодательном уровне не будет создана четкая 
нормативно-правовая база, позволяющая право-
охранительным органам подходить комплексно к 
борьбе с брачными мошенниками, что даст, в 
свою очередь, возможность уменьшить негатив-
ное влияние на состояние правопорядка в госу-
дарстве и свести к нулю преступные схемы лега-
лизации иностранных граждан на территории РФ. 
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Аннотация. Экономическое преступление можно 

считать особым явлением. Его смысл проявляется не 

в полной мере, но знание этого явления делает до-

ступными для понимания многие не только эконо-

мические, но и общественные процессы. Данная 

статья посвящена истории становления и формиро-

вания преступлений в сфере экономической дея-

тельности в России. В настоящее время существуют 

действительно актуальные проблемы в области эко-

номических преступлений как практического, так и 

правового характера. Авторами выделены основные 

этапы развития экономических преступлений и рас-

смотрены меры, предпринимаемые государством 

по борьбе с ними. 
 

Ключевые слова: преступление, экономическая де-

ятельность, уголовный кодекс, экономика. 

 

   

Annotation. Economic crime can be considered a spe-

cial phenomenon. Its meaning is not fully manifested, 

but knowledge of this phenomenon makes many not 

only economic, but also social processes available for 

understanding.This article is devoted to the history of 

the formation and formation of crimes in the sphere of 

economic activity in Russia. Currently, there are really 

urgent problems in the field of economic crimes, both 

of a practical and legal nature. The authors highlight the 

main stages of the development of economic crimes 

and consider the measures taken by the state to combat 

them. 
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кономические преступления. Тема, которая 
была актуальна всегда и остаётся актуаль-

ной в современном мире. Меняются механизмы 
совершения преступлений, меняются меры от-
ветственности, но проблема остаётся неизменно 
важной. Разберёмся, что же такое экономическое 
преступление, на какие этапы условно разделя-
ется история развития этого явления в России? 

Экономическое преступление можно считать осо-
бым явлением. Его смысл проявляется не в пол-
ной мере, но знание этого явления делает доступ-
ными для понимания многие не только экономи-
ческие, но и общественные процессы.  

Преступление, согласно уголовному закону, опре-
деляется следующим образом. Преступлением 
признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодек-
сом под угрозой наказания [1]. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации пре-
ступлениям в сфере экономической деятельно-
сти посвящена глава 22. 

Фундаментальный объект экономического пре-
ступления – порядок осуществления предприни-
мательской, финансовой и иной экономической 
деятельности установленный законом, связанной 
с процессами производства, распределения, 

Э 
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обмена и потребления материальных благ и 
услуг, имущества физических или юридических 
лиц. 

Развитие преступности в сфере экономической 
деятельности в России условно можно разделить 
на следующие стадии: 

1. До Октябрьской революции 1917 г. 

2. Советский период 1917–1991 гг. 

3. Современность.  

Основой данной классификации, прежде всего, 
являются события, произошедшие в соответству-
ющее время. 

Первоначально, понимание экономических пре-
ступлений ограничивалось идентификацией их 
как имущественных преступлений. На первой ста-
дии в обществе преобладали отношения, харак-
терные для традиционной экономики. Только в 
своём сообществе имущественные права сохра-
нялись и оставались устойчивыми. Однако, если 
жертвой преступления становился член другого 
сообщества, то преступник получал поощрение 
от рода или племени и воспринимался как тот, кто 
занимается благородным делом. 

Известнейшим древнерусским источником позна-
ния права является Русская Правда. Согласно ей, 
объект преступления – это всего лишь вещь. В 
нем подробно описаны такие возможные объ-
екты, как лошадь, бык, корова, куры, утки и т.д. 
Согласно «Русской правде», субъектом преступ-
лений в сфере экономики иногда являлся чело-
век: убийство, нанесение телесных повреждений 
или похищение крепостного или слуги считались 
тяжкими экономическими преступлениями и кара-
лись штрафом в размере двенадцати гривен.  

Исходя из «Русской Правды», преступления в 
сфере экономики характеризуются только деяни-
ями, а именно: незаконным пользованием чужого 
имущества, хищением, порчей чужого имуще-
ства, тогда как формы хищения, являющиеся от-
крытыми и насильственными, не предусматри-
вали отдельной уголовной ответственности. 

Мошенничество фигурирует в Судебной книге 
1550 года, где по уровню угрозы для общества 
оно приравнивается к татьбе, содеянной впер-
вые. Как вид хитрой и рискованной кражи высту-
пало мошенничество. В 1845 году впервые в Уло-
жении о наказаниях уголовных и исправительных 
появились преступления, которые сейчас класси-
фицируются как«совершенные в сфере экономи-
ческой деятельности» [2]. Подделка и выплавка 
монет, подделка и выпуск государственных кре-
дитных карточек грозили наказанием в виде ка-
торги. В этом же кодексе впервые была установ-
лена ответственность за налоговые правонару-
шения (неуплата табачных, питейных и других 
сборов), за сговор, повышение стоимости това-
ров первой необходимости, незаконные открытие 
банка и торговлю, уголовное банкротство и т.д. 

Отношения в области частной собственности 
были существенно усложнены из-за увеличения 

экономического оборота. Новые виды деяний не 
рассматривались как кража, хоть и причиняли ма-
териальный ущерб. Это стало причиной увеличе-
ния перечня имущественных правонарушений. 
Уровень регулирования сферы собственности 
был описан криминологом Ф. Листом: «Обяза-
тельственные права пользуются ею лишь ча-
стично. Из вещных прав этой охраной пользуется 
собственность, но и то лишь против присвоения 
движимого имущества и повреждения имуще-
ства» [3]. 

Данные преступления не рассматривались с 
точки зрения имущественных правонарушений 
или злоупотребления доверием. Всё так склады-
валось, потому что понимание собственности 
было слишком обширно, а материальный ущерб 
не всегда входил в структуру преступления. Тер-
мин «злоупотребление доверием» в отношении 
этих действий использовался в широком смысле 
этого слова. 

Уголовное законодательство: Устав о наказаниях, 
Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, и Уложение уголовное 1903 года слу-
жили источником основания всех классификаций 
[4]. Все классификации объединялись призна-
нием законных прав и интересов личности, обще-
ства и государства в качестве объекта, подлежа-
щего уголовно-правовой защите. 

Таким образом, основу экономических преступле-
ний в дореволюционной России составляли 
кража, татьба, мошенничество, неуплата налогов 
и другие преступления, являющиеся посягатель-
ством на чужое, в том числе, государственное, 
имущество. Причиной этих общественно опасных 
деяний был факт отсутствия официально закреп-
лённого запрета на них. Самым распространён-
ным видом наказания являлась смертная казнь, 
особенно в случаях, касающихся государствен-
ной собственности. За некоторые виды преступ-
лений предусматривался штраф. 

Государственная собственность была доминиру-
ющей в советский период, и поэтому в уголовных 
законах того времени преступлениям против «со-
циалистической» собственности уделялось от-
дельное внимание. К особым формам воровства 
относились кража, грабеж, разбойное нападение, 
присвоение и растрата имущества. Вымогатель-
ство и мошенничество также были признаны од-
ной из форм воровства. Преступления, совер-
шённые против государственной собственности, 
позиционировались как наиболее тяжкие. Пред-
метами экономических преступлений обычно яв-
лялись чужие вещи, которые имели экономиче-
ское и общекультурное значение. Ответствен-
ность за совершение деяния, заключающегося в 
корыстных побуждениях и иной личной заинтере-
сованности, в советском периоде была строгой. 
Так, например, по статье 93.1. УК 1960 года гро-
зила смертная казнь за хищение государствен-
ного имущества в особо крупных размерах [5]. 

С 1917 года по 1921 год за преступления, относя-
щиеся к сфере экономической деятельности, гро-
зили чрезвычайно суровые наказания. Например, 
декрет СНК «О спекуляции» от 1918 года 
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устанавливал ответственность за продажу, хра-
нение или приобретение с целью сбыта продо-
вольственных товаров, объявленных регулируе-
мой монополией, на срок более 10 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества [6]. Будущие 
указы того периода предусматривали аналогич-
ное наказание за недостачу излишков зерна госу-
дарству и объявление врагом народа. 

Диктатура советской власти, а именно, больше-
вистская диктатура, отрицала всё, что могло вы-
ражать рыночную экономику, т.к. позициониро-
вала и развивала экономику государства как пла-
новую. Наиболее сильно это прослеживалось во 
времена присвоения государством хлебного 
рынка и наложением запретов на свободу эконо-
мической деятельности. Но в реальности, тор-
говля товарами первой необходимости продол-
жала существовать в неизменном виде. В годы 
«военного коммунизма» активно распростра-
нился своеобразный вид предпринимательской 
деятельности – мешочничество, т.е., незаконная 
перепродажа продовольственных товаров по за-
вышенным ценам. Только около 13 % мешочни-
ков везли товары для себя, оставшаяся же часть 
планировалась для перепродажи их заказчикам, 
которыми являлись торговцы, владельцы магази-
нов или точек общественного питания. 

Среди рабочего класса наблюдалось расхожде-
ние мнений. С одной стороны, возник далеко не 
положительный образ мешочника, в особенности, 
в рабочей среде. С другой стороны, огромной ко-
личество человек было вынуждено пользоваться 
услугами этих «предпринимателей», так как были 
возмущены отсутствием поставок продоволь-
ствия в промышленные центры. 

Почти повсеместно представители различных 
государственных ведомств были вовлечены в 
«теневую» торговлю и брокерские операции. По-
чти с начала 1920 годов долгое время случаи кор-
рупции государственных служащих стали припи-
сываться рабочему классу. Таким образом, при-
чиной коррупции в советский период, в большей 
степени, являлась идеология.  

Можно выделить следующие причины сохране-
ния и распространения преступлений в сфере 
экономической деятельности в данный период: 

–  сильный недостаток продовольствия; 

–  чувство безнаказанности государственных 
служащих и представителей партийного аппа-
рата; 

–  распространение коррупции.  

Следствием этого стало значительное расшире-
ние перечня законов и ужесточение наказаний за 
преступления в сфере экономической деятельно-
сти. 

В 2000-е гг. были предприняты меры по ужесто-
чению правового регулирования экономической 
деятельности [7]. Однако результаты приватиза-
ции государственной собственности не изменя-
лись. Это повлекло за собой активный рост 

экономической преступности и регулярных преоб-
разований экономических преступлений.  

В настоящее время, когда экономика России яв-
ляется смешанной с преобладанием рыночной и 
развивается более высокими темпами, действие 
данных факторов в основе заменилось дей-
ствием факторов:  

1) высокий показатель расслоения населения по 
уровню дохода, и чем больше это расслоение, 
тем выше социальная напряженность и интерес 
обнищавших к наиболее лёгким противозакон-
ным средствам перераспределения имущества; 

2) безработицы, когда уровень оплаты труда яв-
ляется недостаточным для нормального обеспе-
чения жизненных потребностей;  

3) нищеты, уровень которой определяется стои-
мостью, того имущества, которое необходимо 
физиологически. 

На сегодняшний день около 80 % всех преступле-
ний, совершенных на территории РФ, классифи-
цируются как преступления в сфере экономиче-
ской деятельности. Самыми распространёнными 
являются кража, мошенничество и кибермошен-
ничество, разбой, грабёж и взятка. Чаще всего, 
объектом этих преступлений является частная 
собственность. 

Несмотря на господство рыночной экономики, 
свободы экономической деятельности, закреп-
лённой в Конституции РФ и т.п., в нашей стране 
государство играет важную роль в регулировании 
экономической деятельности. Высокая доля госу-
дарственной собственности, монополия государ-
ства на некоторые сферы производства – всё это 
является государственными мерами, предприни-
маемыми для контроля и регулирования сферы 
экономической деятельности. 

Действия со стороны государства, направленные 
на борьбу с преступностью в сфере экономиче-
ской деятельности, заключаются:  

1. В обеспечении общественной стабильности 
во всех сферах жизнедеятельности граждан, 
формирование и развитие эффективной норма-
тивно-правовой базы. 

2. В деятельности различных государственных 
структур, обеспечивающих безопасность в эконо-
мической сфере. 

3. В усилении контроля надзора за теми пред-
приятиями, которые чаще всего являются местом 
совершения экономических преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
преступность в такой сфере, как экономика, за-
рождается и нерушимо существует в обществе, 
где есть экономические отношения. Усиление 
экономической преступности часто совпадает с 
периодами кризиса или перехода от одного типа 
экономики к другому. Преступность в сфере эко-
номической деятельности прямо неразрывно свя-
зана с направлением, в котором правительство 
развивает экономику государства. 
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Экономическая преступность беспрестанно 
трансформируется, усложняется и вникает в по-
вседневную жизнь людей, так как ежедневно, 

сами того не замечая, они принимают участие в 
той или иной форме экономической деятельно-
сти.  
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Аннотация. Оценка доказательств, выступая завер-

шающим этапом судопроизводства, имеет особое 

значение. В теории доказательственного права обо-

значена необходимость установления и разграниче-

ния критериев оценки доказательств. Статья посвя-

щена проблеме оценки доказательств судом в ходе 

уголовного судопроизводства, обозначено понима-

ние и представление оценки доказательств в науке 

уголовно-процессуального права, проведен анализ 

литературы, на основании которого выделен компо-

зит оценки доказательств судом. В статье рассмот-

рены общие составляющие композита оценки дока-

зательств, выделены отдельные элементы, пред-

ставлены первоначальные критерии оценки доказа-

тельств судом. 
 

Ключевые слова: оценка доказательств, внутренние 

убеждение, совокупность собранных доказательств, 

совесть, закон. 

 

   

Annotation. The evaluation of evidence as the final 

stage of the proceedings is of particular importance. In 

the theory of evidentiary law, the necessity of establish-

ing and differentiating criteria for evaluating evidence is 

indicated. The article is devoted to the problem of the 

evaluation of evidence by the court in the course of 

criminal proceedings, the understanding and presenta-

tion of the evaluation of evidence in the science of crim-

inal procedure law is indicated, the analysis of the liter-

ature is carried out, on the basis of which the composite 

of the evaluation of evidence by the court is highlighted. 

The general components of the composite of evidence 

evaluation are considered, individual elements are high-

lighted, and the initial criteria for evaluating evidence 

by the court are presented. 
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ценка доказательств судом является завер-
шающим этапом разрешения процесса до-

казывания в уголовном судопроизводстве. Учиты-
вая установленные уголовно-процессуальным за-
коном принципы судопроизводства, правоприме-
нитель имеет точное понимание и представле-
ние, что лишь суд определяет виновность.  

Оценка доказательств, по мнению П.А. Луценко, 
«представляет единство мыслительного и право-
вого компонентов. Мыслительный компонент 
(внутренняя сторона) заключается в аналитиче-
ской деятельности, подчиненной логическим за-
конам и направленной на определение наличия 
или отсутствия таких свойств доказательства, как 
относимость и допустимость. Процессуально-
правовой компонент (внешняя сторона) характе-
ризует установленную законом форму соответ-
ствующей деятельности, результатом которой яв-
ляется вынесение промежуточного или итогового 
решения по уголовному делу» [7]. 

Л.К. Капустина, сравнивая различные теоретиче-
ские понятия «оценка», используя зарубежный 

опыт и исторический анализ уголовного процесса, 
приходит к выводу о том, что под оценкой следует 
понимать «урегулированную нормами уголовно-
процессуального права мыслительную деятель-
ность уполномоченных участников уголовного су-
допроизводства, направленную на установление 
наличия или отсутствия у оцениваемых сведений 
свойств, обуславливающих их юридическую силу 
доказательств в целях вынесения законного и 
обоснованного процессуального решения [5]. 

Р.В. Костенко, расширяя границы в области тео-
рии доказывания, утверждает, что понятие 
«оценка доказательств» включает не только мыс-
лительный и логический, но и психический про-
цессы [6]. 

Безусловно, понятие «оценка доказательств» в 
теории уголовного процесса устанавливается 
наличием совокупности признаков относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности, а 
любая оценка определяется мыслительной дея-
тельностью уполномоченного на то субъекта. Так, 
в ходе рассмотрения судом доказательств, 

О 
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происходит анализ, синтез, сопоставление, срав-
нение, обобщение, конкретизация и аналогия су-
дьей представленных материалов уголовного 
дела. Данные виды мыслительных операций при-
суще не только оценке, но и сопутствуют иным 
элементам процесса доказывания.  

П.А. Лупинская отмечает, что элементы процесса 
доказывания взаимосвязаны между собой и нет 
необходимости их разграничений [8]. 

Процесс сбора доказательств, также отражает 
мыслительные операции. Следователь, произ-
водя осмотр места происшествия не только фик-
сирует обнаруженные следы и объекты, но и осу-
ществляет последовательную логико-мыслитель-
ную деятельность, используя различные методы 
познания. В ходе сбора нового доказательства не 
исключена и проверка уже имеющегося; так, про-
водя допрос свидетеля, можно проверить полу-
ченные сведения, отраженные в протоколе 
осмотра места происшествия или в протоколе до-
проса потерпевшего (речь идет о возможных про-
тиворечиях, в том числе, о времени, месте совер-
шения преступления, способе и т.д.).  

Элементы процесса доказывания находятся в по-
стоянной взаимосвязи и действуют как единый 
механизм. Суд в полной мере имеет возможность 
реализовывать все элементы в ходе судебного 
следствия. Проводя в суде допрос лиц, назначая 
судебные экспертизы, в ряде случаев, следова-
тель проводит следственные эксперименты, осу-
ществляя, таким образом, как сбор доказа-
тельств, так и их проверку.  

Ключевым отличием в общей системе элементов 
процесса доказывания выступает оценка. Так, в 
соответствии со ст. 88 УПК РФ, доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, до-
пустимости, достоверности, а все собранные до-
казательства, в совокупности – достаточны для 
разрешения уголовного дела [1]. Отличительной 
особенностью данной трактовки выступает доста-
точность. Законодатель указывает на то, что 
оценка достаточности осуществляется по сово-
купности всех доказательств, более того, доста-
точность мы не можем проверить путем произ-
водства следственных действий, а можем оце-
нить с помощью последовательного логического 
мышления.  

Прежде чем перейти к дальнейшему исследова-
нию оценки доказательств, следует отметить 
предложение авторов Доктринальной модели 
уголовно-процессуального доказательственного 
права РФ разработать определенный «доказа-
тельный стандарт», который сможет привести 
процесс доказывания в единую форму [4]. Для 
нашего исследования точкой опоры служит мне-
ние Р.В. Костенко, который утверждает, что стан-
дарты доказывания практически неизвестны рос-
сийской теории уголовного процесса, единствен-
ной целью остается не знающая границ объектив-
ная истина [6]. Указанное мнение подтверждает 
высокую необходимость определения критериев 
оценки доказательств в уголовном судопроизвод-
стве. 

В системе принципов уголовного судопроизвод-
ства свобода оценки доказательств предполагает 
оценивание доказательств судьей, присяжными 
заседателями, а также, прокурором, следовате-
лем, дознавателем по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. 

Такой обобщенный подход не дает, в полной 
мере, понимания границ оценки доказательств, 
но дает возможность выделить определенный 
композит, необходимый для последующего уста-
новления критериев оценки. 

В центре композита оценки доказательств стоит 
внутреннее убеждение, которое играет ключевую 
и решающую роль; так, в ходе судебного разби-
рательства, рассматривая те или иные доказа-
тельства, суд руководствуется не только законом 
и совестью, но и сформировавшейся позицией по 
итогам рассмотрения доказательств, представ-
ленных сторонами.  

П.А. Лупинская отмечает, что «закон предостав-
ляет определённую программу действий, которой 
обязаны подчиняться лица, оценивающие дока-
зательства «по своему внутреннему убеждению», 
подвергает определённому регулирующему воз-
действию формирование субъективного вывода 
об оценке доказательств» [2]. 

Понятие «внутреннее убеждение» можно рас-
сматривать с позиции определенного мнения, 
сложившегося на основании представленных 
сведений, при этом следует отметить уверен-
ность субъекта в своем мнении, что достигается 
в процессе познавательной и мыслительной дея-
тельности. 

Подтверждением достигнутого внутреннего убеж-
дения является принятие судьей решения о ви-
новности или невиновности, но сам процесс фор-
мирования завершается осознанием судьей под-
твержденности своего мнения – выводов. 

Таким образом, внутренние убеждение достига-
ется последовательной логико-мыслительной по-
знавательной деятельностью, судья формирует 
мнение, проверяет мнение в ходе судебного раз-
бирательства, убеждается в правильности мне-
ния. 

Внутренние убеждение судьи – подконтрольное 
субъекту мнение, сформированное на основании 
совокупности материалов уголовного дела и про-
веденного судебного разбирательства путем по-
следовательного логического мышления. 

Анализ компонента «внутренние убеждение» поз-
воляет выделить следующие элементы: мнение, 
обоснованность, уверенность. 

Следующим компонентом композита «оценка» 
выступает совокупность собранных доказа-
тельств. Доказательства в уголовном судопроиз-
водстве являются материальными и несут в себе 
содержательный след о рассматриваемом собы-
тии, в том числе, показания и проведенные 
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судебные экспертизы, находят свое отражение в 
протоколах следственных и судебных действий. 
Судья, принимая решение, ссылается на пред-
ставленные доказательства, тем самым послед-
ние выступают в качестве сформированной ос-
новы утверждения о виновности или невиновно-
сти. Основа утверждения позволяет субъекту 
оценки сформировать внутренние убеждение, то 
есть определяет мнение, устанавливает обосно-
ванность и формирует уверенность. 

К примеру, доказательства обвинения способ-
ствуют формированию мнения о виновности, 
обоснованность мнения ведет к уверенности при-
нимаемого в последующем судьей решения, 
иными словами «основа утверждения» является 
началом формирования внутреннего убеждения 
судьи. 

Следует отметить, что данный процесс куда 
сложней чем представлен и в ходе осуществле-
ния судом мыслительной деятельности может 
меняться, в зависимости от основы, путем про-
верки представленных доказательств. Так, суд, 
сформировав мнение о виновности лица, исходя 
из представленной основы утверждения, может в 
процессе судебного разбирательства не найти 
соответствующей обоснованности, тем самым, он 
будет вынужден вернуться к процессу формиро-
вания другого мнения. Учитывая, что мнение 
формируется на основе представленных доказа-
тельств и при отсутствии возможности обосно-
вать новое мнение суда, уголовное дело подле-
жит возвращению в орган расследования для по-
следующего формирования новой основы утвер-
ждения. 

В ходе судебного разбирательства могут быть 
представлены доказательства виновности и не-
виновности лица. В данном случае, судья, не 
придя к обоснованности мнения вины, может пе-
рейти к обоснованности мнения невиновности, 
тогда как при наличии исключительно доказа-
тельств вины и необоснованность мнения винов-
ности влечет к отсутствию возможности последу-
ющего процесса формирования внутреннего 
убеждения, что приводит к возвращению уголов-
ного дела прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения. 

Таким образом, можно выделить следующий эле-
мент – основу утверждения. 

Совесть выступает важным компонентом компо-
зита «оценка». 

В.Н. Даль обозначает совесть, как «внутреннее 
сознание добра и зла; тайник души, в котором от-
зывается одобрение или осуждение каждого по-
ступка; способность распознавать качество по-
ступка; чувство, побуждающие к истине и добру, 
отвращающие ото лжи и зла» [3]. 

Рассматривая совесть в аспекте уголовного судо-
производства, следует отметить позицию Т.В. Яку-
шевой и М.А. Стародубцевой, по мнению которых, 
«совесть судьи – индивидуальная способность 
судьи к самоконтролю в рамках уголовно-процес-
суального закона и к справедливости в праве» [9]. 

Такая трактовка подтверждается неукоснитель-
ным исполнением судьей своих обязательств в 
ходе оценки доказательств, несмотря на влияние 
различных факторов. Так, в ходе судебного раз-
бирательства не исключены случаи оказания на 
суд различного рода воздействия.  

Воздействие на судью может происходить как 
внешне, так и внутренне. К примеру, внешним 
фактором может выступать угроза по отношению 
к суду со стороны обвиняемого, попытка подкупа, 
оказания психологического давления; к внутрен-
ним можно отнести личные переживания судьи 
относительно схожести личности обвиняемого с 
близкими людьми, людьми, причинившими им ра-
нее обиды, сложное эмоциональное состояние, 
отвлеченность от процесса рассмотрения уголов-
ного дела и другое. Судьям, в том числе, присущи 
все человеческие переживания, и не исключается 
возможность отстраненности судьи при глубоком 
личном переживании в момент осуществления 
профессиональной деятельности. В данном слу-
чае, совесть должна выступать способом кон-
троля, позволив судье отстраненно и беспри-
страстно осуществлять правосудие, несмотря на 
воздействие внешних и внутренних факторов.  

Анализ компонента «Совесть» позволяет выде-
лить весьма значимый элемент, которым явля-
ется самоконтроль судьи.  

Итоговым компонентом рассматриваемого компо-
зита «оценка» выступает «Закон». В ходе уголов-
ного судопроизводства судья обязан руковод-
ствоваться не только совестью, внутренним убеж-
дением и представленными материалами уголов-
ного дело, а также – действующим законодатель-
ством. С целью выделения отдельного элемента 
композита, следует не рассматривать закон, в це-
лом, а изучить применение данного закона су-
дьей. В отдельных случаях, стоит упомянуть, что 
мнение судьи, обоснованное и достигнутое итого-
вой уверенностью при условии самоконтроля, не 
должно противоречить законодательству. К при-
меру, достигнув сформированной уверенности в 
вине подсудимого, суд не может назначить нака-
зание в виду истечения сроков давности. При 
установлении заболевания, препятствующего со-
держанию в исправительных учреждениях, суд на 
основании закона обязан принять альтернатив-
ное решение. В случаях виновности лица, на иж-
девении которого находится ребенок, не достиг-
ший четырнадцати лет, в отсутствии иных опеку-
нов, суд на основании ст. 82 УПК РФ обязан 
предоставить отсрочку наказания [1]. Количество 
примеров может быть многообразным, при этом 
учитывается не только итоговое решение, но и 
сам процесс судебного разбирательства должен 
проходить в соответствии с законом. Условие со-
блюдения закона напрямую зависит от правопри-
менителя. Следовательно, интересующим нас 
элементом является правильное толкование и 
применение судом действующего законодатель-
ства. 

Таким образом, в ходе оценки доказательств су-
дья, исходя из основы утверждения, формирует 
мнение (позицию), подтверждает или опровер-
гает в процессе судебного разбирательства 
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обоснованность сформированного мнения (пози-
ции), приходит к исключительной уверенности 
принимаемого решения, при этом действует в со-
стоянии полного самоконтроля, правильно толкуя 
и применяя нормы закона.  

Рассмотрение оценки доказательств с помощью 
выделения основных композитов позволило 
сформировать первичные критерии оценки дока-
зательств судом:  

1) основу утверждения; 

2) сформированное мнение (позиция); 

3) обоснованность мнения; 

4) уверенность в принимаемом решении; 

5) самоконтроль субъекта оценки; 

6) правильное толкование и применение норм 
закона. 

Обеспечение взаимосвязи критериев оценки до-
казательств и определение порядка значимости 
возможно по результатам эмпирического иссле-
дования работы суда. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопро-

сов защиты прав несовершеннолетних детей на до-

стойное жизнеобеспечение в контексте проблемы, 

связанной с алиментными обязательствами их ро-

дителей. Авторы статьи указывают на несовершен-

ство законодательства, регулирующего институт 

алиментов в семейном праве. В частности, отмеча-

ется, что взыскание алиментов в твердой денежной 

сумме является, в сравнении с взысканием алимен-

тов в процентном соотношении, мало применяемой 

формой. Такое положение существенным образом 

ограничивает возможность обязать родителей пла-

тить алименты, нести ответственность за своих несо-

вершеннолетних детей и участвовать в их воспита-

нии и содержании. Анализ научной литературы и су-

дебной практики свидетельствует о том, что, сло-

жившаяся система определения размера алимен-

тов, требует совершенствования и, как следствие, 

внесения изменений в законодательство. В статье 

предлагаются обоснованные варианты решения 

рассматриваемых вопросов. 
 

Ключевые слова: несовершеннолетние, алименты, 

твердая денежная сумма, родители, ответствен-

ность, права несовершеннолетних. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of the 

protection of the rights of minor children to decent life 

support in the context of the problem associated with 

the alimony obligations of their parents. The authors of 

the article point out the imperfection of the legislation 

regulating the institution of alimony in family law. In 

particular, it is noted that the recovery of alimony in a 

fixed amount of money is, in comparison with the re-

covery of alimony in percentage terms, a little-used 

form. This situation significantly limits the ability to 

oblige parents to pay alimony, be responsible for their 

minor children and participate in their upbringing and 

maintenance. The analysis of scientific literature and ju-

dicial practice indicates that the current system of de-

termining the amount of alimony requires improve-

ment and, as a result, amendments to the legislation. 

The paper offers reasonable solutions to the issues un-

der consideration. 
 

 

 

 

Keywords: minors, alimony, a fixed sum of money, par-

ents, responsibility, the rights of minors. 

 

                                                                       

 
ети являются будущим любого государства. 
Здоровое развитие нации является залогом 

процветания. Государство должно заботиться о 

том, чтобы будущее поколение имело все воз-
можности для полноценного развития и достой-
ной жизни.  

Д 
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Защите прав ребенка уделяется внимание не 
только на внутригосударственном, но и междуна-
родном уровне, в том числе, праву на получение 
достойного содержания [3]. Благодаря нормам, 
закрепленным в Конвенции о правах ребенка, де-
тям презюмируется право на достойный уровень 
жизни, который необходим для их физического, 
нравственного, духовного и социального разви-
тия. Основную ответственность за воспитание и 
содержание ребенка несут его родители или иные 
лица, на которых в установленных законом слу-
чаях возложена такая обязанность. 

Принятие в 1993 году Конституции РФ закрепило 
защиту прав и интересов граждан, в том числе, в 
части обеспечения достойной жизни. 

Отражение норм Конвенции о правах ребенка, со-
держится и в нормах Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее СК РФ), которые указы-
вают на приоритетную защиту прав и интересов 
несовершеннолетних. 

Так, ст. 80 СК РФ четко оговаривает обязанность 
родителей содержать своих несовершеннолет-
них детей. Данная норма обязывает исполнять 
родительские обязанности с целью обеспечения 
несовершеннолетнему ребенку достойного каче-
ства жизни, возможности полноценного развития.  

Особую обеспокоенность, в контексте вышеска-
занного, вызывают несовершеннолетние, воспи-
тывающиеся в неполных семьях или в отсутствии 
обоих родителей, которые ограничены или ли-
шены родительских прав в соответствии с зако-
ном и не исполняют своих обязанностей при со-
хранении прав на детей.  

Законом предусмотрено, что при отсутствии со-
глашения между лицом, осуществляющим воспи-
тание ребенка в соответствие с законом и роди-
телем (родителями), возможно в судебном по-
рядке взыскать на содержание ребенка али-
менты.  

В рамках норм СК РФ, алименты на детей взыс-
киваются в трех формах, а именно: в процентном 
соотношении ко всем видам дохода обязанного 
лица, в твердой денежной сумме, а также, воз-
можно взыскание в смешанной форме – одновре-
менно в долях и в твердой денежной сумме [4]. 

Наиболее «популярной» в судебной практике 
формой взыскания алиментов является процент-
ное соотношение ко всем видам заработка роди-
теля, обязанного платить алименты. Это – тот 
случай, когда суд не сталкивается с необходимо-
стью самостоятельно рассчитывать сумму, а ука-
зывает процент, который будет применяться к до-
ходу, и, таким образом, будет исчисляться раз-
мер алиментов. Такая форма взыскания алимен-
тов не всегда в полной мере отвечает интересам 
несовершеннолетнего, в пользу которого взыски-
ваются алименты. Судебная практика изобилует 
случаями, когда родители, обязанные платить 
алименты, приносят в суд документы, подтвер-
ждающие доход, в которых суммы является 
крайне заниженными, а наличие неучтенных 

доходов при начислении алиментов не засчиты-
вается. 

Определение размера алиментов в твердой де-
нежной сумме значительно реже используется в 
судебной практике. В данном случае, мы со-
гласны с мнением М.В. Антокольской о том, что 
потенциал СК РФ не используется в полную силу 
[7]. Использование указанной формы определе-
ния алиментов, на наш взгляд, могло бы стать 
наиболее справедливым вариантом во многих 
случаях при разрешении вопросов по содержа-
нию несовершеннолетних детей родителями, 
обязанными платить алименты. Стоит отметить, 
что, при определенных обстоятельствах, твердая 
денежная сумма могла бы стать источником для 
разрешения конфликта, так как имелась бы воз-
можность исключить споры в силу четкого пони-
мания сторонами своих обязанностей в контексте 
сумм, выплачиваемых алиментов. При такой 
форме нет зависимости от того, какой доход по-
лучает обязанное лицо, поскольку каким бы обра-
зом не изменялся его доход, сумма алиментов 
останется неизменной. При этом стороны, при 
возникновении соответствующих обстоятельств, 
не лишены возможности в судебном порядке из-
менять их (алиментов) размер через определен-
ный период времени.  

Определение размера алиментов в твердой де-
нежной сумме предусмотрено ст. 83 СК РФ. Од-
нако закон не позволяет свободно избирать 
форму определения размера алиментов в твер-
дой денежной сумме, и применима такая форма 
определения размера алиментных обязательств 
лишь в случаях, когда лицо, обязанное уплачи-
вать алименты, имеет меняющийся и нерегуляр-
ный доход, получает заработок в натуре или в 
иностранной валюте, как в части, так и полностью 
либо, если доход отсутствует. Также, закон поз-
воляет определять размер алиментов в твердой 
денежной сумме, когда взыскание алиментов в 
долевом соотношении невозможно или затрудни-
тельно либо нарушает интересы одной из сторон 
[4]. Если же мы обратимся к нормам ст. 81 СК РФ, 
то увидим, что выбор в пользу определения раз-
мера алиментов в процентном соотношении к за-
работной плате и другим доходам обязанного 
лица, возможен без каких – либо условий.  

Таким образом, следует констатировать, что за-
конодатель, учитывая конструкцию вышеуказан-
ных норм, определил превалирующее положение 
последней формы определения алиментов. Со-
здавшуюся ситуацию, в определенной мере, 
можно объяснить определенной «инерцией» пра-
воприменительной практики, которая опирается 
на основы семейного законодательства, прошед-
шего становление в период иного экономического 
строя, планового развития экономики, относи-
тельного финансового равенства подавляющей 
части общества, отсутствия дополнительных до-
ходов у большинства населения и иных соци-
ально-экономических факторов. В этих условиях 
выбор правоприменителя в пользу взыскание 
алиментов в процентном соотношении к заработ-
ной плате и другим доходам был целесообразен, 
кроме всего прочего, как с точки зрения исполни-
мости судебного решения, так и с точки зрения 
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справедливости судебного акта по отношению ко 
всем участникам спора.  

Полагаем, что в современных социально-эконо-
мических реалиях такая ситуация не может яв-
ляться приемлемой. Право выбора формы опре-
деления размера алиментов необходимо закре-
пить за родителем, с которым проживает несо-
вершеннолетний и который, соответственно, вы-
ступает в качестве заявителя по алиментным 
обязательствам. 

Заявленные в законе формы определения раз-
мера алиментов, должны носить равный характер 
и применяться с учетом требований истца, за-
щиты прав и соблюдения интересов ребенка.  

Учитывая меняющиеся экономические условия, 
социальное положение граждан, увеличение 
числа разводов и рост количества несовершенно-
летних, которые остаются воспитываться в не-
полной семье, возрастает необходимость жест-
кого регулирования процесса назначения али-
ментов в случаях, когда между родителями не до-
стигнуто соглашение о содержании ребенка. 
Адаптируя законодательство в рамках правопри-
менительной практики, Верховный суд РФ в 
своем Постановлении Пленума 26.12.2017 г.                          
№ 56 разъяснил, что применять твердую денеж-
ную сумму как форму определения алиментных 
обязательств возможно и в иных случаях, кроме 
тех, что указаны в СК РФ.  

Таким образом, суды стали иметь возможность 
расширить круг случаев применения рассматри-
ваемой формы алиментов. Однако это, на наш 
взгляд, не является решением, по прежнему со-
храняющейся проблемы неравенства существую-
щих форм определения размера алиментов.  

В соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 
суде Российской Федерации», Верховный суд РФ 
дает разъяснения судам по вопросам судебной 
практики, однако, указанное не наделяет его пол-
номочиями законодателя. Следовательно, расце-
нивать, как источник права, разъяснения суда мы 
не можем. В этой связи, решением проблемы 
должно стать внесение поправок в СК РФ, кото-
рые бы законодательно уравняли все существую-
щие формы определения алиментов в отношении 
несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что при назначении алиментов 
нетрудоспособным родителям в рамках ст. 87 СК 
РФ используется твердая денежная сумма как 
безусловная. Учитывая, что смысл алиментных 
обязательств, в данном случае, не изменяется, то 
возникает резонный вопрос: Почему в отношении 
несовершеннолетних определение сумм алимен-
тов в твердой денежной сумме также не может но-
сить безусловный характер? 

Следующей проблемой, которая делает непопу-
лярным применение определения алиментов в 
твердой денежной форме, является отсутствие 
конкретики в ст. 83 СК РФ. Совершенно непо-
нятно, что подразумевается под иными обстоя-
тельствами, заслуживающими внимание, кото-
рые наравне с сохранением ребенку прежнего 

уровня обеспечения при учете материального по-
ложения сторон, могут существенным образом 
повлиять на определение размера алиментов. 
Такая законодательная формулировка порож-
дает достаточно вольную трактовку указанной 
нормы. Это, в свою очередь, дает возможность 
родителям, не желающим нести ответственность, 
использовать данный законодательный недоста-
ток для максимального уменьшения суммы али-
ментов. Следует отметить, что суды в данном во-
просе при вынесении решения также руковод-
ствуются разъяснениями вышеуказанного пле-
нума ВС РФ № 56, иных обзоров судебной прак-
тики, но очевидно, что данная проблема требует 
вмешательства законодателя.  

В данном случае, нам представляется целесооб-
разным на законодательном уровне изменить не 
только возможность применения, но и подход к 
определению сумм алиментов в твердой денеж-
ной сумме. Назрела необходимость разработать, 
возможно, в виде таблицы, стабильные количе-
ственные показатели, которые лягут в основу 
сумм, определяемых судами в качестве размера 
алиментных обязательств. Очевидно, требуется 
установить минимальные суммы, ниже которых 
ни при каких обстоятельствах суд не сможет 
уменьшить твердую денежную сумму, определя-
емую судом в качестве ежемесячной. Кроме 
этого, надо конкретизировать обстоятельства, ко-
торые смогут лечь в основу значимых при опре-
делении суммы алиментов, дабы пресечь воз-
можность толкования нормы не в пользу интере-
сов несовершеннолетнего. Такая прозрачность 
нормы, определяющей порядок взыскания али-
ментов в твердой денежной сумме, сделает дан-
ную форму определения алиментов не только бо-
лее востребованной, но и социально справедли-
вой по отношению к субъектам алиментных обя-
зательств.  

Подводя итог исследованию обозначенной про-
блемы, авторы статьи полагают, что внесение в 
семейное законодательство необходимых изме-
нений, не только справедливо уравняет в возмож-
ном применении все формы взыскания алимент-
ных обязательств, но и снизит возможность субъ-
ективной оценки обстоятельств дела при вынесе-
нии судебного акта. Немаловажным возможным 
результатом реформирования законодательства 
в данной сфере может стать снижение нагрузки 
на судебную систему, поскольку в среднесрочной 
перспективе, описанная правоприменительная 
практика может привести к увеличению числа 
разрешенных споров данной категории во внесу-
дебном порядке, поскольку субъектам алимент-
ных обязательств, в частности, лицу, обязанному 
уплачивать алименты в силу закона, будет пре-
дельно понятен размер, в том числе установлен-
ный минимум, распространяющихся на него обя-
зательств.  

Таким образом, уравняв возможности всех форм 
определения размера алиментов, конкретизиро-
вав нормы УК РФ, будет выстроена понятная си-
стема взыскания и начисления алиментов, кото-
рая максимальным образом будет направлена за 
защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних детей. 
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кой и мировой политико-правовой мысли Отто фон 

Гирке, который являлся автором ряда крупных сочи-

нений и концептуальных трактовок по вопросам по-

нимания государства, истории права, гражданского 

законодательства. Многие идеи О. Гирке оказали су-

щественное влияние на современников и остаются 
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тературе. Его органический подход к пониманию 

государства и права основывался на идее реальной 

союзной личности, которая противопоставлялась 

традиционной точке зрения о фиктивном характера 

государства. 
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опросы понимания государства составляют 
важнейшую часть истории политико-право-

вой мысли. На протяжении веков оно претерпе-
вало многочисленные изменения, причем зача-
стую весьма фундаментальные. В наше время 
данные вопросы приобрели особое значение из-
за происходящих в мире изменений в понимании 
того, что представляет собой национальное госу-
дарство, которое традиционно обуславливается 
территориальными границами. Среди наиболее 
существенных факторов, влияющих на трансфор-
мацию представлений о современном государ-
стве, следует назвать экономические и техниче-
ские изменения, процессы глобализации, новые 
моделей поляризации и деполяризации в мире, 
влияние чрезвычайных ситуаций. Несомненно, 
что эти процессы должны анализировать и разъ-
ясняться, приводя к выработке конструктивных 
решений и предложений по обеспечению ста-
бильности развития общества и государства. 
Речь не идёт об исчезновении национальной гос-
ударственности, а лишь о том, что существуют 
определенные существенные изменения в пони-
мании того, чем является и каким должно быть со-
временное государство. В связи с этим теории и 

концепции прежних и современных государство-
ведов становятся актуальными и важными для 
поиска ответов на указанные вопросы, в частно-
сти модели и теоретические концепты, которые 
раскрывают процессы возникновения и измене-
ний в понимании государства.  

По приведенным соображениям, существенное 
значение для прояснения проблематики понима-
ния современного государства и происходящих 
перемен имеют работы одного из ведущих немец-
ких правоведов – Отто фон Гирке (1841–1921). 
Его взгляды оказали и по-прежнему продолжают 
оказывать влияние на политико-правовые кон-
цепции прошлого и современности.  

Творчество О. Гирке было известно российским 
правоведам, о чем свидетельствуют многочис-
ленные ссылки на его работы в разные периоды 
истории отечественной политико-правовой 
мысли, включая и советский период. Однако до 
сих пор нет ни одного полноценного перевода его 
сочинений на русский язык. В таких условиях изу-
чение творчества немецкого юриста весьма за-
труднительно и требует серьезных уточнений 

В 
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относительно содержания и характера его поли-
тико-правовых представлений. 

В понимании государства О. Гирке опирался на 
разработку фундаментальных и прикладных ас-
пектов права и истории, что нашло отражение в 
подходе, который называется органическим. Дан-
ный подход целенаправленно разрабатывался            
О. Гирке на протяжении всего творческого пути и 
изложен в ряде крупных и небольших сочинений. 
О. Гирке не только выдающийся юрист, с идеями 
которого связаны многие современные централь-
ные понятия в понимании права и государства. 
Его работы посвящены также вопросам политики, 
особенно комментарии к основанию Империи в 
1871 г., о целях войны и мира во время Первой 
мировой войны, по вопросам новой политической 
системы по Ноябрьской революции в Германии. 
При этом, хотя они в основном относятся к кон-
кретной исторической ситуации, тем не менее со-
держат выходы, которые имеют значение для 
разъяснения понимания государства. В связи с 
этим О. Гирке часто рассматривают не только как 
авторитетного мыслителя, известного по узкоспе-
циализированным юридическим и политическим 
вопросах, но и в более широком смысле как пред-
ставителя передовых решений и идей в области 
науки и культуры в целом.  

Произведения О. Гирке содержат внушительный 
и обширный материал, включающий знания из 
разных областей - не только юриспруденции, но и 
политики, социологии, культуры. При этом он был 
всегда последователен в изложении материала, 
следовании предмету исследования, избранным 
методологическим приемам. Так, А. Янссен пи-
сал: «Вообще, существенным моментом юриди-
ческого метода Гирке является то, что логиче-
ский, генетический, исторический и, наконец, фи-
лософский подходы к праву не сами по себе, а 
все вместе составляют юридическое мышление» 
[5, p. 138]. 

По существу, О. Гирке выступал лишь против ре-
дуцирования правоведения до узкоспециальной 
науки, которая бы ориентировались лишь на за-
дачи профессии, а также против своего рода об-
нищания методов юридического познания и мыш-
ления, сводимых только логическому аспекту 
права.  

Органическое понимание государства в трудах                 
О. Гирке основано на другой сквозной теме его 
многочисленных исследований, а именно право-
вой теории товарищества. Данная теория, не-
смотря на ее появление ещё в XIX в., в настоящее 
время активно обсуждается, причем не только 
юристами.  

О. Гирке писал: «…всё системное устройство 
права, форма и содержание важнейших правовых 
понятий и решение многочисленных конкретных 
вопросов <…> отталкивается от конструкции со-
юзной личности. И именно в том оправдано орга-
ническое понимание, что только оно способно 
найти здесь повсюду то, что соответствует 
нашему правосознанию и нашим жизненным по-
требностям» [3, p. 28].  

О. Гирке понимал государство как исторически 
растущую и эволюционирующую единицу, кото-
рая устроена и организована по подобию живых 
организмов. Соответственно, понимание государ-
ства в трудах О. Гирке можно охарактеризовать 
как эволюционно-историческое. Он, в частности, 
писал, что исходный пункт для трактовки государ-
ства лежит в идеях господства и товарищества, а 
их взаимные отношения носят диалектический 
характер. Это позволяло переосмыслить историю 
государственного устройства прежних эпох. Ис-
ходя из органического понимания государства,                
О. Гирке видел в этом преимущество его право-
вых и государственных взглядов перед другими 
политико-правовыми концепциями.  

Э.-В. Бёкенфёрде отмечал в связи с этим, что 
«ключевым пунктом для поставленных О. Гирке 
вопросов об истории государственного устрой-
ства является его конкретное учение о государ-
стве. Оно достигает своей кульминации в идее 
организованной личности государства как прими-
рении господства и товарищества, единства и 
свободы» [1, p. 147].  

К. Шмитт критически относился к органическому 
пониманию государства в учении О. Гирке. По 
мнению К. Шмитта, «органическое учение о госу-
дарстве Отто фон Гирке и его теория о реальной 
союзной личности больше не является <…> кон-
кретным учением о государстве, а общей теорией 
ассоциации» [7, p. 40]. 

Г. Пройс, один из создателей Веймарской консти-
туции, писал, что О. Гирке продолжил учения о то-
вариществах, ранее сформулированные Г. Безе-
лером, но, перенеся конструкцию и идею товари-
щества и на государства, сделав вопросы госу-
дарственного права частью права о об обще-
ственных союзах или товариществах, оказал 
мощную поддержку теоретическим идеям своего 
учителя [6, p. 56]. 

Утверждается, что идеи органической школы по-
лучили разработку в трудах Г. Безелера и осо-
бенно О. Гирке. Речь идет, в частности, о том, что, 
по мнению О. Гирке, государство представляет 
собой организм, который имеет особые характе-
ристики, отличающие его от естественных орга-
низмов. Имманентное единство целого сочета-
ется с юридическим отношением частей к це-
лому.  

В современных исследованиях творчества                                     
О. Гирке, которые проводятся в Германии, под-
черкивает многозначность и перспективность его 
идей, которые часто имеют междисциплинарный 
характер, предполагая ряд смежных с собственно 
юридической проблематикой вопросов из обла-
сти истории, политологии, социологии. При этом 
в качестве основного смыслового ядра при 
оценке политико-правовых взглядов О. Гирке 
называется «органическое понимание права и 
государства», которое целенаправленно разра-
батывалось в различных направлениях и жанрах 
юридической литературы [8, p. 4].  

В связи с отстаиваемой органической теорией 
государства и права О. Гирке критически 
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относился к проекту Германского гражданского 
уложения, отстаивая позицию о том, что «борьба 
против представленного проекта является одно-
временно борьбой за немецкое уложение, кото-
рое мы хотим и будем иметь!» [2, VI]. Смысл кри-
тики в адрес проекта Германского гражданского 
уложения заключался прежде всего в том, чтобы 
отказаться в нём от «абстрактного метода рим-
ского права». О. Гирке писал по этому поводу: 
«Романтизм», с которым мы боремся, в первую 
очередь представляет собой дух выдохшейся 
пандектной юриспруденции, который пронизы-
вает все нормы Проекта, как римского, так и гер-
манского происхождения. Тот дух, который стре-
мится овладеть жизнью с помощью верных юри-
дических догм, почерпнутых или которые могут 
быть почерпнуты из римского права, – дух, кото-
рый стремится овладеть жизнью! Который отва-
живается путем логического вывода из абстракт-
ных понятий родить живой и всеобъемлющий 
правовой порядок! Который ставит самодельные 
«принципы» выше вещи, логическую «систему» 
выше связей реальности, юридический мир 
мысли выше мира реальностей!» [2, p. 23]. Одно-
временно с этим О. Гирке критиковал проект Гер-
манского гражданского уложения за то, что в нём 
гипертрофированно по-прежнему представлено 
положение индивида и индивидуального права, 
причем, как полагал немецкий правовед, почти 
что бессвязно. Такая модель была характерна 
для римского права, и следование данной модели 
в разработанном фундаментальном законода-
тельном проекте как раз вызвало критическое от-
ношение О. Гирке. В связи с идеями и основными 
методологическим принципами исторической 
школы, к которой принадлежал осуждаемый уче-
ный, он противопоставил указанному антропо-
центричному и индивидуалистическому варианту 
построения законодательства идею об органиче-
ском и исторически эволюционирующем немец-
ком праве, которое значительно лучше соответ-
ствует жизненным условиям и насущным потреб-
ностям народа. Поэтому совершенно справед-
ливо в немецкой литературе позицию О. Гирке 
обозначают как наиболее яркое и решительное 
выражение борьбы за национальное, немецкой 
гражданское право [9, p. XXXV]. 

Вопросы соотношения права и нравственности 
были изложены О. фон Гирке в работе с анало-
гичным названием «Право и нравственность», 
опубликованной впервые в 1917 г. [4]. Он, в част-
ности, писал, что немецкое законодательство, 
особенно в сфере гражданского оборота, всегда 
придавало большое значение «ссылкам на нрав-
ственный закон» [4, p. 211]. Оценивая данную 
проблему, он замечал, что среди законодатель-
ных параграфов, которые апеллируют к 

нравственным дозволениям и запретам, суще-
ствует также такие, которые в судебной практике 
не только чрезвычайно популярны, но постоянно 
демонстрируют возрастающее значение при раз-
решении правовых споров. При этом такого рода 
процессы, в свою очередь, обуславливают изме-
нения и в области правовой жизни в целом, ста-
новятся исходным пунктом для новых приемов и 
методов правотворческой деятельности.  

О. фон Гирке приводил пример норм из Граждан-
ского уложения Германии, согласно которым за-
прещается сделка, противная основам нрав-
ственности или точнее «добрым нравам» («die 
guten Sitten»). Важным признавалось не только 
установление такого рода положения об обуслов-
ленности правовых требований вопросами нрав-
ственного характера, но и то, что на основе этого 
требования в сфере правосудия и юридической 
практики в целом сформировалась система или 
формальный кодекс основ нравственности, слу-
жащих, как писал О. фон Гирке, «общим ограни-
чением чрезвычайной важности для свободы за-
ключения договоров и иных правовых сделок»                                        
[4, p. 211].  

Существующие корреляты правовых и нрав-
ственных аспектов в нормах законодательства, 
особенно относительно возмещения умышленно 
причинённого другому вреда, о недопустимости 
злоупотребления правом, о возврате неоснова-
тельного обогащения и др., служат не вспомога-
тельным средством для конкретных правовых 
правил, а являются необходимыми для обеспече-
ния и совершенствования системы прав лично-
сти.  

В русле размышлений О. фон Гирке весьма пока-
зательным представляется приводившийся им 
пример о том, что Германское гражданское уло-
жение наконец установило для национальных су-
дей запрет на применение иностранного закона, 
если такое применение привело бы к нарушению 
основ нравственности. Хотя немецкий правовед 
констатировал неоднозначное толкование дан-
ного положения в судебной практике, тем не ме-
нее оно было созвучно основным идеям и право-
вых школам эпохи, например идеям юриспруден-
ции интересов, которая была очень влиятельна 
не только в Германии, но и в других странах. Так, 
в частности, О. фон Гирке отмечал, что по поводу 
указанного положения в судебной практике сфор-
мировалось мнение, что иностранный закон, ко-
торый противоречит цели немецкого закона или 
мог бы привести к каким-либо нарушениям этой 
цели, не может иметь самостоятельного значе-
ния.  
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Аннотация. Законодателем гарантированно предо-

ставляются все необходимые условия проживания в 

условиях мест отбывания осужденными наказания в 

соответствии с нормами, закрепленными относи-

тельно давно, однако фактическое исполнение та-

кого требования закона до сих пор является актуаль-

ным. Общественные отношения постоянно эволю-

ционируют, находятся в постоянном развитии, зако-

нодательство также не стоит на месте, оно посто-

янно изменяется, вносятся определенные поправки, 

чтобы снизить количество коллизий в праве. Но, не-

смотря на это, количество обращений осужденных 

по вопросам, относящимся, например, к нарушению 

минимальных стандартов жилой площади, меньше 

не становится. Изложенное выше свидетельствует о 

важности и значимости данного вопроса, поскольку 

для исправления осужденных, в первую очередь, 

очень важно, чтобы они находились в достаточных 

условиях, пригодных для полноценной жизнедея-

тельности даже в условиях изоляции от общества. 
 

Ключевые слова: осуждение, исполнение приго-

вора, исправительное учреждение, условия содер-

жания. 

 

   

Annotation. The legislator is guaranteed to provide all 

the necessary living conditions in the conditions of 

places where convicts serve their sentences in accord-

ance with the norms established for a relatively long 

time, but the actual implementation of such a require-

ment of the law is still relevant. Public relations are con-

stantly evolving, are in constant development, legisla-

tion also does not stand still, it is constantly changing, 

certain amendments are being made to reduce the 

number of conflicts in law. But despite this, the number 

of appeals of convicts on issues related, for example, to 

the violation of minimum standards of living space, does 

not decrease. The above indicates the importance and 

significance of this issue, because for the correction of 

convicts, first of all, it is very important that they are in 

sufficient conditions suitable for full-fledged life even in 

isolation from society. 
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овременная уголовно-исполнительная си-
стема представляет собой систему органов 

и учреждений, исполняющих различные виды 
наказаний [1]. Данная система включает в себя 
большое количество исправительных колоний, 

колоний – поселений, исправительных колоний 
для осужденных к пожизненному лишению сво-
боды и лиц, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена лишением свободы, 
следственных изоляторов и т.д., в которых, по 

С 
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усредненным данным, по состоянию на сентябрь 
2022 года, содержится около 500 тысяч человек. 
Неудивительно, что при таком большом количе-
стве лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды, вопрос о размерах площади проживания и 
об исполнении права осужденного на жилую пло-
щадь является достаточно острым. Основным 
нормативным правовым актом, который бы за-
креплял и регулировал данные аспекты, является 
УИК РФ.  

Несмотря на то, что вопрос соблюдения прав 
осужденных на достойные условия отбывания 
наказания обсуждается уже довольно долго и в 
настоящее время достаточно активно исполня-
ется, осужденные продолжают обращаться жало-
бами в различные надзорные и судебные инстан-
ции. Важно отметить, что ранее наиболее ярко 
выраженной причиной нарушения жилой пло-
щади в различных исправительных учреждениях 
было их переполнение. Другими словами, было 
невозможно соблюсти все существующие нормы 
жилой площади при таком большом количестве 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды. Но со временем, мы можем наблюдать тен-
денцию снижения количества лиц, приговорен-
ных к реальному лишению свободы, что происхо-
дит, благодаря, в первую очередь, расширению 
перечня наказаний и увеличению альтернатив-
ных лишению свободы, которые все чаще стали 
назначаться осужденным за «мелкие» виды пре-
ступлений. Тем самым, наполняемость в испра-
вительных учреждениях постепенно уменьша-
ется, что благоприятно влияет на высвобождение 
площадей для размещения осужденных.  

Важно отметить, что осужденный обладает спе-
циальным правовым статусом. Это обусловлено 
тем, что такое лицо, вследствие определенных 
обстоятельств, претерпевает ряд ограничений в 
своих правах и свободах, на основании решения 
суда, когда признается виновным в совершении 
общественно опасного противоправного деяния. 
Кроме того, на лицо возлагается обязанность по-
нести наказание за содеянное. От исполнения 
установленных норм напрямую зависит качество 
процесса исправления и перевоспитания осуж-
денного, то есть, исполнение главных задач уго-
ловно-исполнительной системы. Для более эф-
фективного результата в процессе исправления и 
перевоспитания осужденных очень важно созда-
вать благоприятные условия их существования. 
Исходя из определения осужденного, мы выяс-
нили, что он претерпевает ряд ограничений в ос-
новных правах и свободах. Основное ограниче-
нием является лишение свободы. Под лишением 
свободы в данном случае подразумевается ли-
шение человека свободы передвижения, предо-
ставления ему прав выбора места жительства и 
места нахождения и ряд прочих других запретов. 
Но дефиниция лишения свободы не должна быть 
синонимом проживания в неблагоприятных усло-
виях, которые не отвечают минимальным нормам 
материально-бытового обеспечения. Это обу-
словлено тем, что в настоящее время деятель-
ность уголовно-исполнительной системы направ-
лена на процесс гуманизации.  

Осужденные, желая получать условия содержа-
ния, предусмотренные законом, достаточно часто 
обращаются с соответствующими жалобами в Ев-
ропейский суд, решения которого фактически ука-
зывают на неполное выполнение государством 
выполнение своих обязанностей перед осужден-
ными. Основа обращений – это материально-бы-
товое обеспечение, под которым понимается со-
вокупность мер, главной целью которых является 
создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности осужденных. Под условиями материально-
бытового обеспечения следует понимать ком-
плекс условий содержания осужденных, которые 
необходимы для обеспечения их необходимыми 
продуктами, вещевым продовольствием и т.д., а 
также, для удовлетворения потребностей, необ-
ходимых для нормального жизнеобеспечения 
каждого их осужденных. Как материально-быто-
вое обеспечение, так и условия материально-бы-
тового обеспечения обязательно должны быть 
закреплены на законодательном уровне. Но, в 
данном аспекте, имеет место быть очень важная 
особенность для более эффективной результа-
тивности процесса исправления и перевоспита-
ния осужденных: необходимо закрепить вышепе-
речисленные категории таким способом, чтобы 
они были в разумной мере приближены к потреб-
ностям непосредственно осужденных. Как при-
мер, можно привести отсутствие нормативного 
закрепления понятия «жилое помещение», ис-
пользуемое в УИК РФ и других подзаконных ак-
тах. Использование определения «жилое поме-
щение», закрепленное в ст. 15 Жилищного ко-
декса РФ, под которым понимается изолирован-
ное помещение, являющееся недвижимым иму-
ществом, и пригодное для постоянного прожива-
ния; и оно должно отвечать определенным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства [2]. Данные 
нормы определены как международным, так и 
российским законодательством, но они никак не 
могут быть применены в регулировании уголовно-
исполнительных правоотношения, так как распро-
страняются исключительно на жилье в много-
квартирных домах и отдельных жилых домах 
граждан. 

Кроме лиц, уже осужденных и отбывающих нака-
зание в пенитенциарных учреждениях, суще-
ствуют и те, кто содержится под стражей на ста-
дии предварительного следствия. Другими сло-
вами, это те лица, чья вина еще не доказана в 
суде, но их права уже существенно ограничены. 
Несмотря на то, что в Федеральным законом дан-
ные лица рассматриваются как одна группа и им 
дается общее понятие, уголовно-процессуаль-
ный кодекс рассматривает данную группу лиц 
раздельно. В этой связи, необходимо и разное 
правовое регулирование условий содержания та-
ких категорий лиц под стражей, чего в нашей 
стране пока не предусмотрено. Зачастую, в изо-
ляторах, где содержатся еще не осужденные 
лица, условия на порядок хуже, чем в исправи-
тельных колониях, что, по нашему мнению, вы-
глядит абсурдно, учитывая, что «каждый обвиня-
емый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана 
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в предусмотренном федеральным законом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда» [3].  

В свою очередь, возложение на человека, еще не 
осужденного, ряда ограничений, является, по 
сути, уголовно-правовым воздействием, что, в 
рамках действующего законодательства, рас-
сматривается как способ достижения цели – пра-
вопослушного поведения. Однако в уголовном за-
конодательстве такая цель ставится исключи-
тельно в отношении осужденного. В ч. 1 ст. 43 УК 
РФ говорится, что наказания применяются в це-
лях восстановления социальной справедливости, 
а также, в целях исправления осужденного и пре-
дупреждения совершения новых преступлений 
[4]. Содержание же цели зависит от объективных 
законом действительности, реальных возможно-
стей субъекта и применяемых средств [5]. 

Таким образом, на основании всего вышесказан-
ного мы можем сделать вывод о том, что в насто-
ящее время наиболее актуальной проблемой 

уголовно-исполнительной системы остается при-
ведение условий содержания осужденных, обви-
няемых и подозреваемых в соответствие с нор-
мами законодательства. Уверены, что организа-
ция материально-бытового обеспечения осуж-
денных в учреждениях УИС России, отвечающего 
нормам отечественного уголовно-исполнитель-
ного права, и приведение его в соответствие меж-
дународным и европейским стандартам, явля-
ется важнейшим элементом всей деятельности 
УИС и требует глубокого научного осмысления.  

Также важно отметить, что Президент России 
Владимир Путин потребовал безусловного со-
блюдения прав заключенных, так как, «закреп-
ленные в законе стандарты содержания заклю-
ченных, их права на медицинскую помощь, иные 
права, должны в полной мере соблюдаться». 
Очевидно, что требуется кардинальный пере-
смотр положений и принципов, определяющих 
условия содержания обвиняемых и подозревае-
мых в СИЗО. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное 

состояние гласного содействия граждан органам 

внутренних дел МВД России. Направление и при-

роду такого гласного содействия определяют, как 

оперативная специализация сотрудника органа 

внутренних дел, так и непосредственные условия 

реализации оперативно-розыскных полномочий со-

трудникам оперативного подразделения террито-

риального отдела внутренних дел. К числу особен-

ностей граждан, оказывающих оперуполномочен-

ным оперативных подразделений территориальных 

органов внутренних дел содействие именно на глас-

ной основе, можно отнести ярко выраженную само-

стоятельность и независимость от возможных ответ-

ных действий со стороны органа внутренних дел. 
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Annotation. The article examines the current state of 

public assistance of citizens to the internal affairs bodies 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The direc-

tion and nature of such public assistance is determined 

by both the operational specialization of an employee 

of the internal affairs body and the immediate condi-

tions for the implementation of operational investiga-

tive powers to employees of the operational unit of the 

territorial department of internal Affairs. Among the 

features of citizens who provide assistance to opera-
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nounced independence and independence from possi-

ble positively colored retaliatory actions on the part of 

the internal affairs body. 
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уководствуясь требованиями нормативно-
правовых предписаний, как законодатель-

ного, так и подзаконного уровня, регламентирую-
щих основания и порядок оказания гражданами 
главного содействия оперативно-разыскной дея-
тельности (далее – ОРД), проводимой сотрудни-
ками оперативных подразделений территориаль-
ных органов внутренних дел (далее – ОВД), а 
кроме того, имеющейся в настоящее время пра-
воприменительной практикой такого содействия, 
«оперуполномоченные территориальных органов 
МВД России вправе привлекать отдельных физи-
ческих лиц к содействию на гласной основе» [1]. 
Указанные граждане, по общей сложившейся 
практике, гласно привлекаются к участию не 
только в подготовке к проведению оперативными 

сотрудниками мероприятий оперативно-разыск-
ного характера, но и их фактическому участию в 
такого роде мероприятиях.  

Современная практика оперативно-служебной 
деятельности сотрудников оперативных аппара-
тов территориальных органов внутренних дел по 
вовлечению в гласное содействие граждан преду-
сматривает задействование потенциала таких 
граждан для проведения различных оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ), перечень 
которых предусматривается Федеральным зако-
ном от 12 августа 1995 года № 144 «Об опера-
тивно-разыскной деятельности». Это может быть 
«помощь содействующих лиц в проведении 
наблюдения, содействии в наведении справок и 
отождествлении» [2] той или иной личности. 

Р 
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Кроме того, гражданин, оказывающий гласное со-
действие оперуполномоченному территориаль-
ного ОВД, может участвовать в реализации ОРМ, 
в проверочной закупке, равно как и проводить 
консультирование оперативного сотрудника по 
тем вопросам, которые требуют от правоохрани-
теля знаний специального характера и пр. 

 Следует отметить, что более конкретное, при-
кладное направление и природу такого гласного 
содействия определяют, как «оперативная специ-
ализация сотрудника ОВД» [3], так и непосред-
ственные условия для реализации оперативно-
разыскных полномочий сотрудникам оператив-
ного подразделения территориального ОВД. До-
статочно часто информационные данные, полу-
ченные в ходе проведения мероприятия опера-
тивно-разыскного характера, рассекречиваются, 
приобщаются в качестве доказательств к матери-
алам уголовного дела, а гражданин, оказавший на 
гласной основе содействие правоохранительной 
деятельности сотрудников полиции, может при-
обрести процессуальный статус заявителя, сви-
детеля или специалиста по находящемуся в про-
изводстве у следователя уголовного дела. 

Проведенное нами анонимное анкетированное 
пятидесяти четырех сотрудников подразделений 
уголовного розыска восьми территориальных 
ОВД на районном уровне и одного территориаль-
ного ОВД по субъекту РФ показало, что практиче-
ски у всех опрошенных оперуполномоченных в 
качестве обязательного требования к гражда-
нину, оказывающему гласное содействие опера-
тивно-разыскной деятельности органа внутрен-
них дел, была высказана добросовестность реа-
лизуемого содействия. 

Рассуждая о критериях добросовестности, оказы-
ваемого в настоящее время гласного содействия 
граждан оперативно-разыскной деятельности 
территориальных ОВД, мы, прежде всего, 
должны указать на неприлежную добросовест-
ность такого содействия. Более того, мы пола-
гаем, что речь должна идти о наличии достаточно 
ясно выраженного желания гражданина на оказа-
ние помощи оперуполномоченным оперативного 
подразделения органа внутренних дел.  

Сотрудник оперативного подразделения ОВД, 
фиксируя такого рода намерения гражданина, 
обязан официально проинформировать его о не-
допустимости осуществления в ходе предполага-
емого гласного содействия действий, являю-
щихся противоправными или незаконными. В 
частности, гражданин извещается о запрете 
предоставления органу внутренних дел информа-
ционных данных, имеющих заведомо ложный ха-
рактер, клеветническую природу на кого бы то ни 
было, включая и тех лиц, в отношении которых 
оперуполномоченный органа внутренних дел про-
являет свой оперативно-разыскной интерес. 

К числу особенностей граждан, оказывающих 
оперуполномоченным оперативных подразделе-
ний территориальных ОВД содействие именно на 
гласной основе, можно отнести ярко выраженную 
самостоятельность и независимость от возмож-
ных ответных действий со стороны ОВД. 

Одновременно с такого рода самостоятельно-
стью и независимостью гражданина, гласно со-
трудничающего с ОВД в решении его задач опе-
ративно-разыскной природы, «в ряде случаев, со-
ответствующий орган внутренних дел без помощи 
граждан, открыто с ним сотрудничающих, не мо-
жет в полно мере решить поставленные перед 
ним правоохранительные задачи» [4]. Мы счи-
таем, что именно данный факт определяет по-
требность ОВД в задействовании правоохрани-
тельной активности граждан по оказанию ими со-
действия на гласной основе в обеспечении 
насущных задач оперативно-тактического плана.  

На основе анализа результатов проведенного ан-
кетирования оперуполномоченных различных 
территориальных ОВД, гласное содействие опе-
ративно-разыскной деятельности которых оказы-
вали граждане, укажем важнейшие составляю-
щие подготовительного этапа такого содействия, 
проводимого со стороны оперативных сотрудни-
ков ОВД: 

–  уяснение и конкретизация правоохранитель-
ной цели, достижение которой возможно (или зна-
чительно облегчается) привлечением гражда-
нина, содействующего ОВД на гласной основе. 
Проводится определение потребности в таком 
гласном содействии и его и безальтернативности; 

–  определение категории гражданина, способ-
ного оказать необходимое ОВД гласное содей-
ствие, соответствующий подбор такого лица. Со-
трудники ОВД должны создать условия для воз-
можности решения содействующим гражданином 
насущной правоохранительной задачи, а также - 
«осуществлять комплексное руководство его дей-
ствиями» [5]; 

–  проработка наиболее действенных, простых и 
эффективных методов получения и дальнейшего 
использования информационных ресурсов, полу-
ченных от гражданина, гласно содействующего с 
органом внутренних дел в сфере оперативно-
разыскной деятельности; 

–  проработка всего перечня мер по предстоя-
щему обеспечению мероприятий защитного ха-
рактера в отношении гражданина, гласного со-
действующего органам внутренних дел в сфере 
оперативно-разыскной деятельности, в части фи-
зической защиты его жизни и здоровья, безосно-
вательного привлечения к уголовной ответствен-
ности и пр. 

Исходя из осуществляемых оперативными со-
трудниками территориального ОВД подготови-
тельных мероприятий, мы можем выделить 
наиболее типовые оперативно-тактические ситу-
ации, определяющие современное состояние 
гласного содействия граждан органам внутренних 
дел в сфере оперативно-разыскной деятельно-
сти. 

Для гласного содействия гражданина органам 
внутренних дел в осуществляемых ими опера-
тивно-разыскных мероприятиях характерно, 
прежде всего, «привлечение его в качестве спе-
циалиста при реализации мероприятий 
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оперативно-разыскного характера» [6]. Нормы 
Федерального закона от 12 августа 1995 года              
№ 144 «Об оперативно-разыскной деятельности» 
фиксируют право сотрудника оперативного под-
разделения ОВД, осуществляющего оперативно-
разыскную деятельности, проводить оперативно-
разыскные мероприятия как самостоятельно, так 
и задействуя помощь различного рода должност-
ных лиц, а также лиц, обладающих специальными 
познаниями в определенной узко направленной 
области знаний – специалистов. Такая помощь 
может быть задействована оперативным сотруд-
ником, как в конфиденциальном порядке, так и в 
рамках гласного содействия гражданина, облада-
ющего специальными познаниями в сфере науки, 
техники и иной, интересующей оперуполномочен-
ного области знаний. К числу таких, содействую-
щих на гласной основе оперативной деятельно-
сти ОВД, сведущих лиц мы можем отнести: 

–  должностных лиц, осуществляющих свои слу-
жебные обязанности в качестве сотрудников того 
предприятия (организации), которое представ-
ляет определённый оперативный интерес для 
оперуполномоченного оперативного подразделе-
ния ОВД. Данные лица добровольно и гласно ока-
зывают содействие оперуполномоченным терри-
ториального ОВД в получении необходимой ин-
формации; 

–  сведущих лиц, не входящих в штат сотрудни-
ков предприятия (организации), представляю-
щего непосредственный интерес оперативного 
характера для оперуполномоченного оператив-
ного подразделения ОВД, но в силу своего поло-
жения, проводящие в ней определенные работы 
или оказывающие данной организации различ-
ного рода услуги (внештатный администратор-
оператор компьютерных сетей, наладчик обору-
дования, сотрудник курьерской службы и пр.); 

–  других сведущих лиц, специальные познания 
которых могут быть использованы на доброволь-
ной и гласной основе в качестве содействия опе-
ративной деятельности органа внутренних дел. 
Гласное содействие таких граждан может задей-
ствоваться оперуполномоченным органа внут-
ренних дел вне привязки к конкретному объекту 
или организации, представляющим интерес в 
оперативном плане. 

Принимая во внимание различность положения 
лиц, обладающих специальными познаниями, 
привлекаемых к гласному содействию оператив-
ной деятельности ОВД, оперуполномоченный в 
каждом конкретном случае должен учитывать це-
лый ряд обстоятельств: 

–  к гласному содействию могут привлекаться 
граждане, способные обеспечить соблюдение 
правил конспирации, свойственной проводимому 
ОРМ; 

–  к гласному содействию «привлекаются граж-
дане, обладающие свободным, законным досту-
пом к различного рода объектам и источникам ин-
формационных ресурсов»[7], представляющим 
интерес в оперативно-разыскном плане; 

–  возможность изучения оперуполномоченным 
и гласно сотрудничающим с ним гражданином ин-
формационных ресурсов, обладающих опера-
тивно-разыскной значимостью, по месту нахожде-
ния источника информации; 

–  наличие возможности гласного изъятия объ-
екта, представляющего оперативный интерес ли-
цом, оказывающим гласное содействие (в частно-
сти, специалист по компьютерным технологиям и 
компьютерным сетям забирает интересующий 
оперуполномоченного жесткий диск компьютера, 
под предлогом необходимого ремонта); 

–  возможность использования информацион-
ных ресурсов, полученных в результате гласного 
содействия сведущего лица, в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. 

Современная практика гласного содействия граж-
дан органам внутренних дел в сфере оперативно-
разыскной деятельности в части привлечения их 
как специалистов по реализуемому ОРМ, демон-
стрирует, что такое содействие реализуется в тех 
случаях, когда иным образом добиться результа-
тов оперативно-разыскного мероприятия пробле-
матично или вовсе невозможно. За исключением 
лица, обладающего специальными познаниями в 
области юриспруденции, оперуполномоченный 
оперативного подразделения территориального 
ОВД никак не ограничен в возможности привлече-
ния к гласному содействию проводимым ОРМ 
лиц, обладающих специальными знаниями в 
определенной, интересующей оперативного со-
трудника ОВД области знаний. Даже для успеш-
ной реализации такого гласного ОРМ, как наведе-
ние справок, оперативному сотруднику ОВД мо-
жет потребоваться гласное содействие лица, об-
ладающего специальными познаниями в узкона-
правленной области – компьютерные технологии 
и пр. 

Выступая в качестве инициатора планируемого к 
проведению мероприятия оперативно-разыск-
ного характера, оперуполномоченный органа 
внутренних дел «доводит до сведения лица, ока-
зывающего ему в этом гласное содействие, ос-
новной смысл, предназначение предполагаемого 
ОРМ, его прикладные цели» [8], которые необхо-
димо достичь по итогам мероприятия. На сведу-
щее лицо, гласно содействующее проведению 
ОРМ в данном случае, возлагаются тактические 
обязанности по разработке конкретных способов 
достижения необходимой цели оперативных дей-
ствий. Более того, такого рода специалист, после 
проведенного мероприятия оперативно-разыск-
ного характера допрашивается в рамках проводи-
мого расследования уголовного дела. 

Завершая краткий анализ современного состоя-
ния гласного содействия граждан органам внут-
ренних дел в сфере оперативно-разыскной дея-
тельности, мы считаем необходимым отметить 
следующее. 

1. Сотрудник оперативного подразделения ОВД, 
фиксируя согласие гражданина на гласное содей-
ствие ОВД в проведении ОРМ, обязан 
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официально проинформировать его о недопусти-
мости осуществления в ходе предполагаемого 
гласного содействия действий, являющихся про-
тивоправными или незаконными. В частности, 
гражданин извещается о запрете предоставления 
органу внутренних дел информационных данных, 
имеющих заведомо ложный характер, клеветни-
ческую природу на кого бы то ни было, включая и 
тех лиц, в отношении которых оперуполномочен-
ный органа внутренних дел проявляет свой опе-
ративно-разыскной интерес. 

2. Для гласного содействия гражданина органам 
внутренних дел в осуществляемых ими опера-
тивно-разыскных мероприятиях характерно, 
прежде всего, привлечение его в качестве специ-
алиста при реализации мероприятий оперативно-
разыскного характера. Такая помощь может быть 
задействована оперативным сотрудником в рам-
ках гласного содействия гражданина, обладаю-
щего специальными познаниями в сфере науки, 

техники и иной, интересующей оперуполномочен-
ного, области знаний. 

3. Современная практика гласного содействия 
граждан органам внутренних дел в сфере опера-
тивно-разыскной деятельности в части привлече-
ния их как специалистов по реализуемому ОРМ 
демонстрирует, что такое содействие реализу-
ется в тех случаях, когда иным образом добиться 
результатов оперативно-разыскного мероприя-
тия проблематично или вовсе невозможно. 

4. Необходимо отметить, что, реализуя свои 
оперативно-разыскные полномочия, оператив-
ный сотрудник ОВД свой выбор по привлечению 
лица к гласному содействию определяет, исходя 
не только из конкретной оперативной и след-
ственной ситуации, но и исходя из того, какая кри-
миналистически и оперативно значимая инфор-
мация должна быть им получена, а также, имею-
щихся методик проведения исследовательской 
деятельности. 
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Аннотация. В статье представлен анализ творче-

ского наследия Фридриха Вильгельма Ницше, являв-

шегося одним из самых противоречивых мыслите-

лей Нового времени. Исследуя природу человече-

ства на протяжении его длительной истории, дан-

ный мыслитель пришел к выводу о наступлении 

фундаментального сдвига в мышлении на пути 

осмысления категорий: от «хорошего и плохого» к 

«добру и злу». В своем стремлении выявить ряд 

   

Annotation. The The article presents an analysis of the 

creative heritage of Friedrich Wilhelm Nietzsche, who is 

one of the most controversial thinkers of our time. Ex-

ploring the nature of mankind throughout its long his-

tory, this thinker came to the conclusion about the on-

set of a fundamental shift in thinking on the way to un-

derstanding categories: from «good and bad» to «good 

and evil». In their desire to identify a number of essen-

tial provisions of F. Nietzsche in relation to his 
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сущностных положений Ф. Ницше применительно к 

обоснованию им действующего миропорядка, ав-

торы акцентируют внимание на его представлении о 

генезисе морали и права, рассматривая при этом по-

стулирующие утверждения немецкого философа в 

части выявления соотношения данных категорий, 

усматривая при этом некоторые аспекты диалекти-

ческого подхода к проблемам имморали, эгалита-

ризма и важности осмысления внутреннего законо-

дательства индивида. 
 

Ключевые слова: право, закон, законность, мораль, 

обычай, эгалитаризм, иммораль. 

 

substantiation of the current world order, the authors 

focus on his idea of the genesis of morality and law, 

while considering the postulating statements of the 

German philosopher in terms of identifying the correla-

tion of these categories, while seeing some aspects of 

the dialectical approach to the problems of immorality, 

egalitarianism and the importance of understanding the 

internal legislation of the individual. 
 

 

 

Keywords: right, law, legality, morality, custom, egali-

tarianism, immorality. 

 

                                                                       

 
кругу важнейших научных источников по 
проблеме соотношения морали и права, 

несомненно, значимое место принадлежит тру-
дам немецкого мыслителя Фридриха Вильгельма 
Ницше (1844–1900), основываясь на которых, со-
временная генерация правоведов и философов 
права в состоянии по-новому осознать идейные 
воззрения отмеченной личности, оцениваемой в 
качестве «философа – полководца и законода-
теля, стремящегося определить направление 
движения человечества» [9, p. 219]. 

Воспринимая Ф. Ницше в качестве одной из круп-
нейших фигур европейской философии XIX в, чье 
влияние, по оценке американского правоведа                  
Б. Лейтера на мысль XX в., соперничало только с 
К. Марксом [7], мы считаем, что усилия его прото-
нацистской сестры по несостоявшемуся приоб-
щению брата к идеям нацизма, несомненно ока-
зали негативное влияние на признание Ф. Ницше 
в качестве выдающегося аналитика многих явле-
ний общества и поведения человека. 

Что касается обращения данного философа к 
проблеме соотношения морали и права, включая 
ряд теоретических концептов Ф. Ницше в части 
осмысления «верховенства закона и демокра-
тии» [5], то наиболее обстоятельно этот вопрос 
представлен в его самых знаменитых произведе-
ниях: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону 
добра и зла», «О генеалогии морали», «Челове-
ческое слишком человеческое» и др. 

Важно отметить, что ницшеанская морально-пра-
вовая аналитика проведена в системе установ-
ленных философом координат: 

1) сверхчеловека;  

2) воли индивида к власти, являющейся основ-
ным видом воли; 

3) вечного возвращения человека к окружаю-
щему его миру, который каждый видит «из своего 
угла»; 

4) перспективизма;  

5) эмпиризма, основанного на утверждении, в 
соответствии с которым не существует никакой 
эмпирической реальности вне индивидуального 
опыта. 

Особое место в творчестве Ф. Ницше занимает 
его отношение к проблеме эгалитаризма (фр. 
«égalitarisme» от «égalité» – «равенство). Апелли-
руя к проблеме морального эгалитаризма и вы-
ступая сторонником антиэгалитаризма, Ф. Ницше 
критически воспринимает модель общества с 
преобладанием эгалитарных систем ценностей 
[6], выражаемых в виде следующих фрагментов:  

1) воздержания от взаимной обиды, взаимного 
насилия и взаимной эксплуатации;  

2) отождествление своей воли с чужой.  

По мысли данного философа, обеспечивая усло-
вия установления хорошего тона между людьми, 
подобного рода практика, несомненно, базиру-
ется на однопорядковых ценностных стандартах. 
Исходя из ницшеанской логики, необоснованное 
применение выявленного им принципа эгалитар-
ной организации жизни в социуме без учета иных 
обстоятельств, может способствовать трансфор-
мации данного принципа в сторону демонстрации 
«воли к отрицанию жизни», в свою очередь, вы-
ражаемого в виде принципа «растворения и рас-
пада» общества. Эвентуальность данного рас-
пада общества предопределяется, по мнению                                   
Ф. Ницше, деструктивным проявлением правила 
«когда все равны, никому уже не нужны права»                              
[1, с. 321]. 

Резюмируя идейные установления немецкого фи-
лософа по указанному вопросу, американский 
философ-моралист Д. Вильсон (Калифорнийский 
университет, США) акцентирует внимание на том, 
что Ф. Ницше пытается установить двустороннюю 
связь между преобладанием норм морального 
равенства и человеческим процветанием. «Люди 
могут достичь своего наивысшего потенциала 
только в сильно стратифицированных обществах, 
преклоняющихся перед ранговым порядком мо-
рализации социума, что не исключает наступле-
ния той ситуации, при которой другие эгалитар-
ные ценности (в случае их приоритета над дру-
гими) оказывают мертвящее воздействие на 
жизнь общества в целом» [9, p. 216], – констати-
рует данный автор.  

Устанавливая связь между законом, обычаем и 
правом, Ф. Ницше приходит к выводу о фунда-
ментальном значении указанной триады для воз-
никновения морали. В данном случае аргумента-
ция философа основывается на признании того, 
что моральность суть производная от древних 

В 
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законов и обычаев [2, с. 289]. Руководствуясь 
древними инстинктами «бескорыстной злобы» и 
«злонамеренной симпатии», люди в качестве 
элементов социального взаимодействия начи-
нают признавать «древнейший моральный канон 
справедливости», поскольку все имеет свою цену 
и все должно быть оплачено [3, с. 444]. При этом 
каждый должен «лепетать свою добродетель»                           
[1, с. 26].  

Определяя нравственное кредо людей, именуе-
мых высшими, Ф. Ницше вводит понятие «иммо-
рали», психология которых основана на чувствах 
эгоизма и безудержного стремления к удержанию 
собственной власти. Будучи наделенным, по 
определению, признаком «имморали», высшее 
лицо находится вне пределов действия категори-
ческого императива, права и даже Бога [4, с. 389].  

Понимая под правом «свидание вопросов и во-
просительных знаков» [4, с. 241], Ф. Ницше пред-
лагает правовой путь познания истины и понима-
ния подлинного смысла ценностей в жизни чело-
века. Познавая истину, человек в состоянии по-
нять «кто он такой», уяснить особенности своей 
морали и установить ранговые значения «сокро-
веннейших инстинктов своей природы» [4, с. 245]. 
Выдвигая на первый план деонтологическое ос-
нование «формальной совести» [4, с. 316], чело-
век обязан придерживаться веления своей сове-
сти по принципу «ты должен», а каждый закон 
должен отражать потребности народа и страны в 
целом [1, с. 42]. Что касается безусловности со-
блюдения закона нравственного, то, по мнению 
Ф. Ницше, каждый должен стать судьей, мстите-
лем и жертвой своего закона [1, с. 82].  

Исследуя в своей работе «К генеалогии морали» 
категориальный ряд «добро и зло» – «хорошее и 
плохое», Ф. Ницше предпринимает попытку изу-
чения происхождения современной ему морали, 
исследуя при этом условия и обстоятельства, при 
которых возникли ценности морали. Результатом 
его исследования явилось заключение относи-
тельно того, что, действующие в обществе нравы, 
дошли до общества XX в. вследствие «рабского 
бунта» и с опорой на чувство, именуемое «ресен-
тимент» (от фр. «ressentiment» – «негодование, 
злопамятность, озлобление») и сводимое к чув-
ству враждебности в отношении актора социаль-
ного взаимодействия, являющегося по мысли 
определенного человека (класса) источником 
своей неудачи. 

Таким образом, ресентимент это:  

–  во-первых, в основном реактивное чувство к 
устойчивому и повторяющемуся состоянию бес-
силия более слабого социального класса против 
другого, более могущественного класса;  

–  во-вторых, своего рода зависть, которую раб 
не имеет возможности выразить или выпустить 
наружу.  

Этот яд остается в душе и выходит наружу дру-
гими путями. Именно это чувство слабости, 
фрустрации и бессилия против кого-то более 
сильного привело к созданию нового 

воображаемого «убежища», в котором торже-
ствует «рабская» мораль ресентимента. 

Резюмируя изложенное, мы отмечаем несомнен-
ную актуальность ценной рекомендации Ф. 
Ницше, в части призыва членов научной корпора-
ции к более углубленному изучении предметной 
области своих исследований, поскольку «мы не-
известны сами себе, мы знающие. Как верно из-
речение: «Где твое сокровище, там будет и твое 
сердце»; наше сокровище там, где ульи наших 
знаний». Как прирожденные крылатые насекомые 
и интеллектуальные медосборщики, занимаются 
неустанным трудом, так и мы постоянно должны 
проявлять заботу о том, чтобы что-нибудь домой 
принести» [8, p. 3]. Подводя итог изложенному, 
мы приходим к следующим выводам: 

1. Нестандартный стиль изложения, с допуском 
вызывающих тонов и ряд провокационных заяв-
лений Ф. Ницше на протяжении длительного пе-
риода вызывали у тех, кто знакомился с его твор-
чеством неоднозначную интерпретацию. Вместе 
с тем, в некоторых зарубежных исследованиях 
работы указанного философа восприняты в каче-
стве примера свободной мысли, по некоторым 
направлениям достаточно революционных и по-
ложивших начало новому этапу культурного воз-
рождения.  

2. Руководствуясь идеей перспективизма,                                      
Ф. Ницше заключает о необходимости отказа от 
любого универсального взгляда на вещи и любого 
связного чувства объективной истины, утверждая 
при этом об условности знания по отношению к 
различным изменчивым перспективам или инте-
ресам. По мысли философа, в действительности 
происходит постоянная переоценка правил и 
научного метода, исходя из обстоятельств инди-
видуальных точек зрения. Подобного рода взгляд 
и приводит Ф. Ницше к явлению перспективизма. 
По нашему мнению, некоторые из отмеченных по-
зиций свидетельствуют о стремлении философа 
к диалектическому восприятию действительно-
сти. 

3. Признавая наличие некоторой таблицы цен-
ностей, которая висит над каждым великим чело-
веком, Ф. Ницше указывал на то, что общим для 
разных народов является акт уважения и созда-
ния ценностей, касающихся представления об их 
жизни, в этом и заключается признание филосо-
фом морального аспекта бытия человека. Вместе 
с тем, он утверждает, что, сами по себе, ценности, 
которые сообщество стремится сформулировать, 
не так важны, как коллективная воля к тому, 
чтобы эти ценности претворялись в жизнь. Дру-
гими словами, готовность к реализации своей 
цели для человека важнее заслуги самой цели. 
Указанное заключено в его афоризме «О тысяче 
и одной цели», то есть, на тысячу голов необхо-
димо одно ярмо для тысячи шей, этим ярмом вы-
ступают как единая цель, так и единое право: 
именно в этом ницшеанская идея и презентует 
соотношение морали и права. 
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подходов к качественной оценке судебного право-
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рения судами дел об административных правонару-

шениях и уголовных дел. 
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недрение высокопроизводительных вычис-
лений и больших данных в сферу публич-

ного управления и правового регулирования – это 
очередной этап в цифровой трансформации гос-
ударства и права, над которым работают ученые 
и практики в России и зарубежных странах. Ис-
следования и разработки, опирающиеся на боль-
шие данные, в данном направлении требуют меж-
дисциплинарной интеграции, а потому остаются 
крайне редкими, а их результаты – пока скром-
ными. Систематический обзор развития компью-
терных систем и методов в юридических исследо-
ваниях и юридической практике сделан авторами 
в отдельной работе [6]1. 

Интеграция компьютерной методологии с мето-
дами и задачами юридических наук представляет 
собой фундаментальную научную проблему. В 
серии ранее опубликованных работ по результа-
там вычислительных экспериментов в области 
административно-деликтного и уголовного права 
авторы разработали и апробировали междисци-
плинарные методологические подходы для авто-
матизированного анализа и качественной оценки 
правового регулирования, основанные на мате-
матических и социально-правовых индикаторах и 
представляющиеся перспективными для даль-
нейшего поиска решения названной фундамен-
тальной проблемы. 

Вместе с тем, при всей важности этих двух охра-
нительных областей (административно-деликт-
ной и уголовной), они, обычно, считаются не та-
кими проблемными ввиду своей компактности и 
высокой степени систематизации. Соответствую-
щим кодексам (КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ) и прак-
тике их применения уделяется большое внима-
ние со стороны законодателя, правоприменителя 
и научного сообщества. 

Целью настоящей работы является дальнейшая 
разработка и апробирование индикаторного под-
хода к качественной оценке оптимизации админи-
стративно-правового регулирования, включая 
оценку применимости ранее выработанной на ад-
министративно-деликтном и уголовно-правовом 
материале междисциплинарной методологии. В 
настоящей статье представлены итоги вычисли-
тельных экспериментов, направленных на разра-
ботку междисциплинарной методологии каче-
ственной оценки оптимизации судебного право-
применения по административным делам. 

В основу исследования была положена разрабо-
танная авторами на основе индикаторного под-
хода междисциплинарная (компьютерно-юриди-
ческая) методология качественной оценки опти-
мизации правового регулирования, включающая 
догматический метод, системный анализ и экс-
пертные оценки, а также компьютерные методы 
(сбора, очистки и предобработки данных, обра-
ботки естественного языка, разметки, нормализа-
ции и интеллектуального анализа данных, ма-
шинного обучения) [7]. 

Исследование проводилось в предметной обла-
сти судебного правоприменения по администра-
тивным делам об оспаривании действий 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00837. 

(бездействия) и решений органов и должностных 
лиц публичной администрации при исполнении 
исполнительных документов. В данную катего-
рию включены судебные акты об оспаривании 
действий (бездействия) и решений судебного 
пристава-исполнителя и территориального ор-
гана Федерального казначейства (финансового 
органа субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования), рассмотренные по 
правилам Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации районными су-
дами и по правилам Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации арбитраж-
ными судами субъектов Российской Федерации (в 
первой инстанции). При этом учитывалось раз-
граничение компетенции судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, установленное феде-
ральными конституционными законами от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», АПК РФ и КАС РФ, а также сфера дей-
ствия федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», со-
гласно части 2 статьи 1 которого условия и поря-
док исполнения судебных актов по передаче 
гражданам, организациям денежных средств со-
ответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, а также средств, подле-
жащих в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению, устанавливаются бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Исполнительный документ, предусматривающий 
обращение взыскания на средства бюджета по 
денежным обязательствам казенного учреждения – 
должника, направляется судом по просьбе взыс-
кателя или самим взыскателем в орган Феде-
рального казначейства (финансовый орган субъ-
екта Российской Федерации или муниципального 
образования) по месту открытия должнику как по-
лучателю средств бюджета лицевого счета для 
учета операций по исполнению расходов бюд-
жета (часть 1 статьи 242.3, часть 1 статьи 242.4, 
часть 1 статьи 242.5 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации). 

Исполнительный документ, предусматривающий 
обращение взыскания на средства бюджетного 
учреждения – должника, направляется судом по 
просьбе взыскателя или самим взыскателем в ор-
ган Федерального казначейства (финансовый ор-
ган субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования), осуществляющий откры-
тие и ведение лицевых счетов должника (пункт 5 
части 20 статьи 30 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений»). Обращение взыскания на 
средства автономного учреждения, лицевой счет 
которому открыт в органе Федерального казна-
чейства (финансовом органе субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального 

В 
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образования), осуществляется в аналогичном по-
рядке (пункт 3.19 статьи 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях»). 

Из-за названных особенностей принудительного 
исполнения практически все административные 
дела рассматриваемой категории в судах общей 
юрисдикции были связаны с оспариванием дей-
ствий (бездействия) и решений судебного при-
става-исполнителя, а в арбитражных судах – с 
оспариванием действий (бездействия) и решений 
территориального органа Федерального казна-
чейства, финансового органа субъекта Россий-
ской Федерации или финансового органа муници-
пального образования. 

Для проведения исследования были собраны тек-
сты 5892 решений районных судов, 5566 решений 
арбитражных судов названной категории админи-
стративных дел. Поля полученных документов от-
фильтрованы, оставлены только значимые дан-
ные, что уменьшило объем полей в среднем в 2,5 
раза. Данные были обработаны Apache Spark, ко-
торый предназначен для обработки больших дан-
ных и был выбран из-за удобного API, быстрого 

выполнения и интерактивности. Для обработки 
всех данных использовался Python вместе с блок-
нотом Jupyter. Данные из JSON преобразованы в 
Parquet для увеличения скорости обработки и 
чтения фреймов, факторизации и обучения мо-
дели. Алгоритм преобразования был в парадигме 
MapReduce. В рамках принципа GIGO произво-
дится очистка данных. В результате предобра-
ботки, в том числе структурирования, для прове-
дения вычислительных экспериментов формиро-
вались датасеты в объеме, обеспечивающем вы-
сокую достоверность результатов (как правило, 
98–99 %). Обработанные данные анализируются 
с использованием шаблона. 

Результаты экспериментов демонстрируют 
успешное применение к административным де-
лам индикаторов, ранее разработанных авто-
рами применительно к делам об административ-
ных правонарушениях и уголовным делам. Так, в 
данном эксперименте использовались тексты 
(данные) судебных актов, которые основаны на 
стабильном правовом регулировании, не испыты-
вавшем существенных изменений в применимой 
части, соответственно, чему временной индика-
тор [5, с. 35–37; 9] не был идентифицирован. 

 
 

Рисунок 1 – «Дерево решений» по обстоятельствам административных дел, рассмотренных районными судами 

 
На «деревьях решений», полученных по резуль-
татам машинного обучения, был идентифициро-
ван индикатор рациональности. Индикатор раци-
ональности демонстрирует для правопримени-
тельных решений степень логичности (обосно-
ванности) юридических рассуждений, рассматри-
ваемых в русле идей Фана Данга об абстрактных 
правовых аргументах [11]. Индикатор рациональ-
ности коррелирует с интерпретируемостью и 
предсказуемостью право-применительной прак-
тики и, как следствие, с правовой определенно-
стью. Визуализация индикатора рациональности 
наиболее просто достигается методами машин-
ного обучения (классификация и регрессия) в 
виде построения «дерева решений», таргетиро-
ванного на заданный правоприменительный во-
прос, в данном эксперименте – на вопрос об удо-
влетворении (отказе в удовлетворении) заявле-
ния (административного искового заявления). 

При этом можно оценить различия в юридических 
рассуждениях по рассматриваемой категории 
дел, имеющиеся для решений судом общей 
юрисдикции и арбитражных судов. «Дерево ре-
шений» по материалам практики арбитражных 

судов (рис. 2) редуцировано в сравнении с «дере-
вом решений» по материалам практики судов об-
щей юрисдикции (рис. 1) ввиду более высокой 
степени унификации юридически значимых об-
стоятельств, т.е. высокой степени типизации дел. 
По существу, в арбитражных судах рассматрива-
ются по данной категории дел вопросы законно-
сти неисполнения исполнительных документов 
(судебных решений) в условиях необходимости 
принятия решений о пересмотре лимита финан-
сирования и продолжении регулярной (два раза в 
месяц) выплаты заработной платы работникам, 
что связано с ситуацией блокирования расходных 
операций (т.е., финансово-хозяйственной дея-
тельности) государственного (муниципального) 
учреждения при не исполнении им в 30-дневный 
срок исполнительного документа. Логика приня-
тия решений судами общей юрисдикции более 
разветвлена в связи с более высокой степенью 
разнообразия правоприменительных ситуаций, 
идентифицированные в «дереве решений» об-
стоятельства являются осмысленными, а их 
наличие или отсутствие для принятия решения – 
логичными. 
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Рисунок 2 – «Дерево решений» по обстоятельствам административных дел,  
рассмотренных арбитражными судами первой инстанции 

 
Важной особенностью, проявившейся в данных 
экспериментах, является отсутствие в Топ-20 
наиболее значимых предикторов (рис. 3 и 4) про-
цессуальных особенностей, влияющих на логику 
принятия решений. В экспериментах на делах с 
административной преюдицией (дела об админи-
стративных правонарушениях и уголовные дела 
по смежным составам) пути решения дел были 
детерминированы особенностями, приблизи-
тельно на 50 % не связанными с фактическими 
обстоятельствами дела, а потому несходными 
для двух массивов судебной практики 

(административно-деликтного и уголовно-право-
вого) из-за особенностей регулирования произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях и уголовного судопроизводства [10,                    
с. 105]. Напротив, на рассматриваемом массиве 
текстов (данных) судебных актов по администра-
тивным делам не усматривается существенного 
влияния процессуальных различий судопроиз-
водстве по КАС ПРФ или АПК РФ на логику реше-
ния основополагающего правоприменительного 
вопроса (т.е. удовлетворения заявления или от-
каза в его удовлетворени). 

 
 

Рисунок 3 – Значимость предикторов (обстоятельств дела),  
определенная на основе SHAP value для массива решений районных судов 
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Вместе с тем, на материалах административных 
дел, рассмотренных в первой инстанции как рай-
онными, так и арбитражными судами, можно го-
ворить об индикаторе индивидуализации право-
применения как более широкой категории, чем 
ранее разработанный индикатор индивидуализа-
ции наказания [5, с. 37–40], [8, с. 19] [10, с. 100–
103]. 

Принцип индивидуализации юридической ответ-
ственности рассматривается как требование ин-
теллектуальной оценочной деятельности компе-
тентных государственных органов и их должност-
ных лиц по установлению и учету многочислен-
ных связей и взаимозависимостей между юриди-
чески и социально значимыми факторами, отра-
жающими особенности совершенного правонару-
шения и личности правонарушителя, обстоятель-
ствами, выходящими за рамки формального со-
става противоправного деяния, с тем, чтобы мера 
и порядок реализации государственного порица-
ния наиболее точно соответствовали всем выяв-
ленным особенностям в целях достижения опти-
мальных результатов в деле исправления право-
нарушителя и предупреждения правонарушений 
[2, с. 16]. Принцип индивидуализации ответствен-
ности позволяет обеспечить надлежащую защиту 
прав и интересов каждого [1, с. 77], и этот тезис 
можно распространить не только на администра-
тивно-деликтную и уголовно-правовую сферы, но 
и на более широкую область судебного правопри-
менения, включая привлечение к гражданско-пра-
вовой ответственности в судебном порядке. Вме-
сте с тем, хотя применение юридической ответ-
ственности является довольно распространен-
ным в деятельности судов при отправлении пра-
восудия, однако, не исчерпывает последнее.                    

В особенности, это касается разрешения судами 
административных дел, в которых привлечение к 
ответственности является крайне нетипичным. 

Судебные акты как акты правоприменения вы-
полняют функцию индивидуального регулирова-
ния общественных отношений [4, с. 147]. Индиви-
дуализация в правоприменительной деятельно-
сти осуществляется, в частности, на основе ситу-
ационного правоприменительного усмотрения, 
когда законодатель предоставляет правоприме-
нителю возможность действовать по усмотрению 
исходя из конкретных обстоятельств дела [3,                                
с. 19]. Эта идея и лежит в основе индикатора ин-
дивидуализации правоприменения, отражающего 
разнообразие фактических обстоятельств дел, 
оказывающих влияние на разрешение судами 
правоприменительных вопросов. 

На рисунках 3 и 4 можно увидеть, насколько раз-
личны обстоятельства, имеющие наибольшее 
значение для разрешения судами сходных кате-
горий административных дел об оспаривании 
действий (бездействия) и решений, совершаемых 
и принимаемых в процессе принудительного ис-
полнения исполнительных документов:  

–  в первом случае – касательно исполнитель-
ной деятельности судебного пристава-исполни-
теля; 

–  во втором – касательно деятельности терри-
ториального органа Федерального казначейства 
(финансового органа субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования). 

 
 

Рисунок 4 – Значимость предикторов (обстоятельств дела),  
определенная на основе SHAP value для массива решений арбитражных судов первой инстанции 
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Как было отмечено выше, форма судопроизвод-
ства (в порядке КАС РФ или АПК РФ), существен-
ной роли не играет, поэтому различия в фактиче-
ских обстоятельствах, влияющих на рассмотре-
ние судами близких административных дел, явля-
ется показателем высокого качества судебного 
правоприменения и его оптимального функциони-
рования. 

Вычислительные эксперименты, проведенные на 
текстах (данных) судебных актов по администра-
тивным делам, рассмотренным судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами по прави-
лам КАС РФ и АПК РФ, показали применимость 

методологических подходов к качественной 
оценке судебного правоприменения, выработан-
ных на материалах рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях и уголов-
ных дел, к административным делам. Индикатор 
индивидуализации правоприменения, разрабо-
танный и апробированный в вычислительных экс-
периментах, и основанный на доказанных науч-
ных положениях общей теории права, является 
более универсальным по своей применимости ис-
следовательским средством, чем ранее обосно-
ванный авторами на материалах администра-
тивно-деликтной и уголовно-правовой практики 
индикатор индивидуализации наказания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

получения криминалистически значимой информа-

ции из мобильных устройств на примере незакон-

ного участия в предпринимательской деятельности. 

Актуальность выбранной темы исследования обу-

славливается тем, что изъятие, хранящейся в памяти 

мобильного устройства информации, представляет 

интерес как для практической деятельности право-

охранительных органов ввиду расходящейся след-

ственно-судебной практики, так и для теоретических 

исследований ученых, изучающих актуальные во-

просы уголовного процесса и криминалистики. От-

мечается негативная практика проведения след-

ственных действий без получения судебного реше-

ния. 
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а сегодняшний день мобильные телефоны, 
включая смартфоны, а также, планшетные 

компьютеры (планшетные ноутбуки) (далее по 
тексту – мобильные устройства) используются, в 
той или иной степени, практически всеми 
людьми. Несильно вдаваясь в техническую спе-
цифику данных изобретений человечества, 
вкратце отметим, что современные мобильные 
устройства обладают функциональностью, позво-
ляя хранить различные виды и объем информа-
ции. Так, посредством мобильных устройств воз-
можна передача информации по различным кана-
лам связи, воспроизведение аудио-, видео- и гра-
фических файлов, текстовых документов и пр. 

Изъятие, хранящейся в памяти мобильного 
устройства информации, представляет интерес 
как для практической деятельности 

правоохранительных органов ввиду расходя-
щейся следственно-судебной практики, так и для 
теоретических исследований ученых, изучающих 
актуальные вопросы уголовного процесса и кри-
миналистики.  

Отметим, что в мобильных устройствах может 
храниться до семидесяти наименований сведе-
ний, составляющих, охраняемую законом тайну 
(личную или семейную тайну, иную информацию 
о частной жизни гражданина (физического лица), 
коммерческую тайну, тайну переписки, телефон-
ных и иных переговоров, аудиторскую тайну, бан-
ковскую тайну, медицинскую тайну, тайну связи и 
др.).  

Для наглядности практической значимости и акту-
альности темы настоящего исследования 

Н 
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рассмотрим специфику получения информации 
из мобильных телефонов, смартфонов и план-
шетных компьютеров на примере преступления, 
предусмотренного ст. 289 УК РФ, – незаконное 
участие в предпринимательской деятельности. 
Так, согласно ст. 289 УК РФ, под незаконным уча-
стием в предпринимательской деятельности по-
нимается учреждение должностным лицом юри-
дического лица, основной целью деятельности 
которой является извлечение прибыли или уча-
стие в управлении таким юридическим лицом 
лично или через доверенное лицо вопреки за-
прету, установленному законом. 

Отметим, что указанное преступное деяние вы-
брано нами не случайно, поскольку оно носит ла-
тентный характер, а также, затрагивает как лич-
ную и семейную, так и коммерческую, банковскую 
и финансовую тайны, сведения, предоставляе-
мые участниками торгов в соответствии с прави-
лами организации торгов, и др. охраняемые зако-
ном тайны. Кроме того, в большинстве случаев, 
незаконное участие в предпринимательской дея-
тельности происходит через доверенное лицо 
(как правило, состоящее в брачно-семейных от-
ношениях с должностным лицом или имеющим с 
ним значительные социально-экономические 
связи).  

Таким образом, криминалистическое исследова-
ние мобильных устройств представляет большой 
интерес для правоохранительных органов при 
расследовании указанного преступления.  

Считаем, что в качестве доказательственной 
базы, указывающей на причастность должност-
ного лица к незаконному участию в предпринима-
тельской деятельности, а также, связи с доверен-
ным лицом, необходимо провести фиксацию 
электронной информации, содержащейся в лич-
ном телефоне (смартфоне), а также – в планшет-
ном компьютере должностного лица и доверен-
ного лица.  

Согласимся с мнением Н.А. Архиповой, что: 
«Практические работники нередко недооцени-
вают технические возможности средств сотовой 
связи по хранению в них текстовой, звуковой ин-
формации, фото- и видеозаписей, сведений о 
входящих и исходящих телефонных номерах, со-
держание SMS-, EMS-, MMS-сообщений, что при-
водит к сужению доказательственной базы уго-
ловного дела» [1, с. 16–17].  

Ряд исследователей (например, О.С. Бутенко, 
В.А. Егоров, О.Н. Ильиных), изучающих специ-
фику проведения осмотра телефонов (сматрфо-
нов), выделяют [2, с. 49–60]:  

●  следы на электронных носителях (сведения о 
соединениях абонентов; производимых финансо-
вых операциях и т.п.;  

●  следы на мобильном устройстве (данные из 
прикладных приложений: почта, мессенджеры, 
социальные сети, фотографии, видеозаписи, 
журнал звонков, сообщения SMS, MMS);  

●  следы на SIM-карте (абонентская книга, жур-
нал звонков, данные о служебных сообщениях). 

В ходе проведения осмотра телефона (смарт-
фона, планшетного компьютера) должностного и 
доверенного лиц необходимо установить: 

–  сведения о телефонных соединениях абонен-
тов и сведения из «записной книги». Необходимо 
обнаружить связь должностного лица с участием 
в управлении подконтрольной организации и 
предоставлении последней преимуществ, льгот 
или покровительства в иной форме. Для след-
ствия интерес будут представлять установлен-
ные соединения (звонки, SMS-сообщения и пр.) 
должностного лица с доверенным лицом, контр-
агентами и работниками подконтрольной органи-
зации. 

–  данные из приложений: переписка и фотогра-
фии из социальных сетей («Instagram», «Twitter», 
«Facebook», «ВКонтакте» и пр.), мессенджеров 
(«WatsApp», «Telegram», «Viber» и пр.), электрон-
ной почты, указывающие на связь должностного 
лица с его доверенным лицом и подконтрольной 
организацией. 

–  данные, зафиксированные в приложениях 
банков и иных кредитных организаций (в частно-
сти, история транзакций, адресаты списаний де-
нежных средств и адресанты поступлений прове-
ряемого лица). 

–  сведения о передвижении должностного и до-
веренного лица (история местоположения, геоло-
кация мобильного устройства). 

В то же время, вышеуказанные сведения отно-
сятся к охраняемой законом тайне и, в большин-
стве случаев, следователи при проведении 
осмотра собирают указанную криминалистически 
значимую информацию без получения соответ-
ствующего судебного решения. Тем самым, со-
здается угроза нарушения конституционных прав 
граждан, а также, нарушение одного из принципов 
уголовного судопроизводства, закрепленного в 
ст. 13 УПК РФ, – тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, телеграфных, почтовых и 
иных сообщений. 

Отметим, что изъятие информации из мобильных 
устройств без получения специального судебного 
решения является незаконным, а сотрудники пра-
воохранительных органов неверно толкуют со-
держание данного процессуального действия, по-
скольку, как разъяснил Конституционный Суд РФ 
в Определении от 25.01.2018 № 189-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Прозоровского Дмитрия Александровича на нару-
шение его конституционных прав статьями 176, 
177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», в случае причинения 
ущерба конституционных правам граждан, прово-
димыми в их отношении следственными действи-
ями, данные лица имеют право оспорить в судеб-
ном порядке процессуальное решение и след-
ственное действие, а, вместе с ними, поставить 
под сомнение допустимость доказательств, полу-
ченных в ходе соответствующего процессуаль-
ного действия.  
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Кроме того, законодатель предусмотрел особый 
порядок изъятия электронных носителей инфор-
мации и копирования с них информации при про-
изводстве следственных действий, закрепленный 
в ст. 164.1 УПК РФ. Так, электронные носители 
информации изымаются в ходе производства 
следственных действий только с участием специ-
алиста. При этом по ходатайству законного вла-
дельца изымаемых электронных носителей ин-
формации или обладателя содержащейся на них 
информации специалистом, участвующим в след-
ственном действии, в присутствии понятых с изы-
маемых электронных носителей информации 
осуществляется копирование информации на 
другие электронные носители информации, 
предоставленные лицом, заявившим соответ-
ствующее ходатайство. 

По нашему мнению, такие особенности изъятия 
электронных носителей информации и копирова-
ния информации с них с участием лица, облада-
ющего специальными познаниями (специалиста), 
продиктованы, в первую очередь, тем, чтобы ми-
нимизировать риски утраты данной информации, 
находящейся в электронном виде, так как восста-
новить такую информации в случае ее удаления 
или системного сбоя программного обеспечения, 
как правило, представляется крайне затрудни-
тельно, а в настоящее время, в век информаци-
онных технологий источником многих важных для 
доказывания сведений является именно инфор-
мация, по большей части содержащаяся в элек-
тронном виде. 
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Аннотация. Анализ следственно-судебной практики 

показывает необходимость проведения судебной 

экспертизы, где в качестве источника криминалисти-

чески значимой информации выступают как устная, 

так и письменная речь. В статье авторы приводят 

анализ основных направлений использования до-

проса эксперта по проведенной судебной авторо-

ведческой экспертизе, который способствует разре-

шению противоречий внутри системы доказательств 

по делу и принятию судом законного и обоснован-

ного решения. Также авторами алгоритмизируются 

вопросы, наиболее часто задаваемые эксперту-ав-

тороведу на допросе судом, следствием, сторонами.
 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный 

эксперт, автороведческая экспертиза, допрос, сле-

дователь, суд, стороны дела, доказательства, дока-

зывание. 

 

   

Annotation. The analysis of investigative and judicial 

practice shows the need for forensic examination, 

where both oral and written speech act as a source of 

criminalistically significant information. In the article, 

the authors provide an analysis of the main directions 

of using the interrogation of an expert on the conducted 

forensic expert examination, which contributes to the 

resolution of contradictions within the system of evi-

dence in the case and the adoption by the court of a le-

gitimate and reasoned decision. The authors also algo-

rithmize the questions most frequently asked to the ex-

pert-author during interrogation by the court, the inves-

tigation, and the parties. 
 

Keywords: forensic examination, forensic expert, au-
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дним из главных способов получить разъяс-
нения от судебного эксперта, проводившего 

судебную автороведческую экспертизу, высту-
пает его допрос. Допрос эксперта-автороведа не 
заменяет собой консультации специалиста-линг-
виста, филолога, языковеда или рецензирование 
экспертизы сведущим лицом, но служит возмож-
ностью автороведу разъяснить произведенные 
им действия, высказать свою точку зрения на ре-
зультат проведенного исследования и объяснить 
организационно-познавательные аспекты своей 
деятельности в конкретной экспертной ситуации. 

Допрос эксперта-автороведа, по существу, явля-
ется отдельным видом допроса в области произ-
водства судебных экспертиз, в частности, рече-
ведческих экспертиз, потому что эксперт обла-
дает специальными знаниями в области судеб-
ного автороведения, самостоятельно производил 
порученное ему исследование, независим от воз-
действия сторон, а также он несет ответствен-
ность за результаты экспертизы. 

По нашему мнению, общность всех подготови-
тельных действий к допросу эксперта заключа-
ется в анализе содержания его заключения с 

О 
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помощью других сведущих лиц. Специалист в об-
ласти речеведения проводит проверку на пред-
мет наличия недостатков в методологической ос-
нове автороведческой экспертизы, выявляет ло-
гические и гносеологические ошибки. 

Специалист по лингвистике разбирает содержа-
ние применявшихся методов к изучению текста 
на структурно-текстовом, лексико-семантиче-
ском, синтаксическом, стилистическом, эмотив-
ном и коммуникативно-прагматическом уровнях. 
Во всех случаях он указывает на обоснованность 
и уместность использовавшихся в экспертизе 
словарей, привлечения соответствующих науч-
ных источников в области лингвистики, текстоло-
гии, языковедения и их актуальности в отражении 
современных речевых конструкций. 

В организационном плане, подготовка к допросу 
эксперта со стороны суда, следователя или сто-
роны содержит много различий, которые обуслов-
лены их процессуальным положением в уголов-
ном, гражданском и арбитражном процессах. 
Следователь допрашивает эксперта только в 
предварительном следствии, когда уголовное 
дело еще не передано в суд. Суд и стороны 
имеют право допросить эксперта только в судеб-
ном заседании. Обязательным требованием вы-
ступает наличие оснований к допросу авторо-
веда. 

Такие основания в общем смысле закреплены 
процессуальными кодексами в целях необходи-
мости получения от эксперта разъяснения по во-
просам данного им заключения, разумеется, по-
сле завершения всех проведенных им исследова-
ний. 

Следует исключить случаи необоснованного вы-
зова эксперта на допрос к следователю либо в 
суд. Так, Л.А. Власова говорит о том, что «не-
редки случаи, когда допрос эксперта осуществля-
ется не по содержанию сделанного им заключе-
ния, а сосредоточивается на личности эксперта с 
целью его дискредитации. Это происходит в тех 
ситуациях, когда проведенное исследование по 
субъективным причинам не устраивает какую-
либо из сторон, и ее представитель пытается, не 
имея других аргументов, смутить эксперта, ока-
зать на него психологическое давление» [1, с. 29–
30]. 

Подготовка к допросу начинается после принятия 
следователем или судом тактического решения о 
необходимости допроса эксперта-автороведа, 
после получения информации о процессуальных 
или процедурных нарушениях от стороны дела. 
Принимая решение о допросе эксперта-авторо-
веда, следователь или судья определяют пере-
чень вопросов, которые войдут в предмет пред-
стоящего допроса и порядок их постановки. 

Следователь готовится к допросу эксперта, когда 
не в состоянии однозначно воспринять резуль-
таты полученного экспертного заключения и 
найти доводы, обосновывающие результат авто-
роведческой экспертизы. Обязательным органи-
зационно-тактическим требованием к нему слу-
жит получение консультации от специалиста, 

чтобы уточнить проблемные вопросы экспертизы 
и корректно сформулировать вопросы допраши-
ваемому. 

Т.А. Алексеева в таких ситуациях рекомендует 
следователям «применять биографический ме-
тод, который позволит следователю составить 
представление об общих чертах характера лица, 
дающего показания. Следователь сможет скон-
центрироваться на особенностях устной речи: 
громкости голоса, интонации, с тем чтобы вы-
явить противоречие в словах допрашиваемого и 
понять, насколько правдивы его показания» [2,                                      
с. 19–20]. 

Мы полагаем, данная рекомендация имеет ряд 
ограничений при допросе профессионального 
лингвиста, потому что он в высокой степени вла-
деет речевыми навыками коммуникации, а также 
предмет допроса составляют узкоспециализиро-
ванные вопросы методов установления автор-
ства и предшествовавшей этому речеведческой 
диагностики текста. Конкретизированный пред-
мет допроса судебного эксперта-автороведа за-
висит непосредственно от тех недостатков, на ко-
торые обратил внимание следователя консульти-
ровавший его специалист. 

Так, например, по уголовному делу по обвинению 
гр. Е. в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, следователем была 
назначена автороведческая экспертиза для раз-
решения вопроса о составителе и исполнителе 
текста, размещенного в сети Интернет. На экс-
пертизу был направлен текст, полученный с элек-
тронного носителя информации и переведенный 
в бумажный вид, а также образцы для сравни-
тельного исследования, которые были обнару-
жены в памяти персонального компьютера, при-
надлежащего гр. Е., объемом 18 страниц маши-
нописного текста. Судебный эксперт, применив 
специализированные текстологические методы и 
программу определения авторства текстов «Ав-
торовед», не пришел к категорическому выводу о 
доказанности авторства гр. Е. в составлении тек-
ста экстремистского содержания, а определил 
лишь 75 % вероятность авторства гр. Е. 

Следователь усомнился в компетенции судеб-
ного эксперта и после консультации со специали-
стом произвел допрос эксперта с целью получе-
ния разъяснений по выбранной экспертной мето-
дике установления авторства и причинах, по ко-
торым автороведу не удалось добиться категори-
ческого вывода об авторстве гр. Е. В результате 
допроса, судебный эксперт указал на невозмож-
ность полного установления авторства из-за не-
достатка информации в сравнительных образцах 
текста по эмотивным и лексико-семантическим 
признакам» [3]. 

Пример из судебно-следственной практики пока-
зывает, что следователи часто допрашивают су-
дебных экспертов-автороведов, чтобы выявить 
причины итоговых формулировок сделанного ими 
заключения. Опираясь на сообщенные экспертом 
на допросе сведения, орган расследования полу-
чает в свое распоряжение дополнительное 
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доказательство и возможность обоснования при-
чин полученных выводов эксперта в обвинитель-
ном заключении. 

Допрос автороведа следователем после завер-
шения им экспертизы носит проверочно-удосто-
веряющий характер. Благодаря его производству, 
следователь проводит обобщение имеющихся у 
него доказательств и выстраивает их систему на 
текущий момент расследования по делу. 

Тактическими приемами, применяемыми следо-
вателем при допросе судебного эксперта, высту-
пали в целом приемы логического воздействия и 
тактические комбинации, сочетающие в себе эмо-
ционально-логическое воздействие. 

На стадии свободного рассказа, автороведу пред-
лагается пояснить в общем о ходе процесса про-
веденного речеведческого исследования, его 
сложности и обоснованности в выборе методов и 
применяемых соответствующих методик, по мне-
нию эксперта, полученных результатов. На во-
просно-ответной стадии следователи предлагали 
эксперту-автороведу детализировать информа-
цию, сообщенную им в свободном рассказе и со-
отнести с формулировками, приведенными в экс-
пертном заключении. Детализация осуществля-
лась на основе анализа причинных связей струк-
туры автороведческого исследования. 

Предмет допроса ограничивается только прове-
денной автороведческой экспертизой и не может 
выходить за ее рамки, так как проверке подлежит 
компетенция эксперта. «Помимо компетентности, 
немаловажным значением является установле-
ние незаинтересованности и объективности экс-
перта в ходе проведения судебной экспертизы» 
[4, с. 173]. 

Как показывает анализ следственно-судебной 
практики, следователи либо судьи чаще всего за-
дают эксперту-автороведу следующие вопросы 
на допросе: 

‒  действительно ли эксперт производил авторо-
ведческую экспертизу самостоятельно? 

‒  какие объекты были получены экспертом для 
проведения автороведческой экспертизы? 

‒  какой уровень сложности у переданных для 
эксперта материалов и какой промежуток вре-
мени требуется для проведения автороведческой 
экспертизы по ним? 

‒  какова научная обоснованность выбранной 
экспертной методики? 

‒  почему в результате автороведческой экспер-
тизы не удалось получить категоричный вывод об 
установлении авторства? 

На судебной стадии разбирательства по уголов-
ным делам, суд связан собранными и проверен-
ными следователем материалами дела, поэтому 
допрос эксперта производится по ходатайству за-
щитника или обвинителя. Судебный допрос стро-
ится на основе других принципов, ‒ в его основе 
состязательность и гласность, а направленность 
заключается в удостоверяющей деятельности 
суда. 

Основными тактическими приемами допроса в 
этой стадии судопроизводства выступают пере-
крестный и шахматный допрос. Г.А. Воробьев ука-
зывал, что «перекрестный допрос проводится в 
суде после допроса лиц по одним и тем же обсто-
ятельствам, а шахматный допрос проводится 
участником судебного допроса, который ставит 
вопросы другим присутствующим лицам» [5,                                      
с. 18]. 

В гражданском и арбитражном процессах допрос 
эксперта-автороведа проводится практически в 
каждом случае, потому что стороны дела осо-
знают сильное убеждающее значение для суда 
результатов использования специальных рече-
ведческих знаний. А.Е. Галинская пишет, что «в 
случае наличия в деле доказательств, противоре-
чащих друг другу, одним из которых является за-
ключение эксперта, вызов в суд эксперта, как пра-
вило, обязателен (например, в деле имеются за-
ключение эксперта и акт экспертного исследова-
ния, выполненный по инициативе стороны или ее 
представителя, с противоположными выводами)» 
[6, c. 61]. 

Наше исследование подтверждает, что резуль-
таты автороведческой экспертизы, особенно если 
ее выводы носят вероятностный характер, побуж-
дают суд и стороны проводить допрос судебного 
эксперта-автороведа. До начала допроса сто-
роны, реализуя принцип состязательности, часто 
производят рецензирование заключения экс-
перта сведущими лицами и получают консульта-
ции специалиста. Допрос в суде направлен на по-
лучение от автороведа ответов и разъяснений на 
аналогичный перечень вопросов, которые уста-
навливает следователь на стадии предваритель-
ного расследования. 

По нашему мнению, допрос эксперта после про-
изводства им судебной автороведческой экспер-
тизы не только служит процессуальной гарантией 
подтверждения его независимости и компетент-
ности. Он способствует разрешению противоре-
чий внутри системы доказательств по делу и при-
нятию судом законного и обоснованного реше-
ния. 
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Аннотация. В статье отсылочные нормы рассматри-

ваются как особая разновидность норм права. Автор 

обращает внимание на то, что следует разграничи-

вать отсылочные нормы и отсылку, которая вклю-

чена в содержание отсылочных норм. Установлено, 

что наличие отсылочных норм в действующем зако-

нодательстве имеет свои преимущества и недо-

статки. Существование отсылочных норм права глав-

ным образом сказывается на правоприменительной 

деятельности. Предложено рассматривать отсылоч-

ные нормы в качестве особого средства правового 

регулирования, обеспечивающего тесную взаимо-

связь нормативных правовых актов. Их наличие в 

праве способствует правовой экономии. Подчерки-

вается, что, несмотря на широту использования от-

сылочных норм права, их не должно быть много. 

Ведь, необоснованно большое количество отсылоч-

ных норм права может привести к коллизиям, неяс-

ностям и пробелам в практической деятельности. 
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сылочный способ, нормативный правовой акт, взаи-
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Annotation. In the article, reference norms are consid-

ered as a special kind of legal norms. The author draws 

attention to the fact that it is necessary to distinguish 

between reference norms and reference, which is in-

cluded in the content of reference norms. It is estab-

lished that the presence of reference norms in the cur-

rent legislation has its advantages and disadvantages. 

The existence of reference norms of law mainly affects 

law enforcement activities. It is proposed to consider 

reference norms as a special means of legal regulation, 

ensuring a close relationship of normative legal acts. 

Their presence in the law contributes to legal economy. 

It is emphasized that, despite the breadth of the use of 

reference norms of law, there should not be many of 

them. After all, an unreasonably large number of refer-

ence norms of law can lead to collisions, ambiguities 

and gaps in practical activities. 
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юридической науке одним из самых иссле-
дуемых общетеоретических понятий высту-

пает норма права. Интерес к последней никогда 
не ослабнет, ибо, по справедливому замечанию 
М.И. Байтина, любой юридический феномен, так 
или иначе, раскрывается только посредством 
норм права. Именно через них происходит юри-
дическое воздействие на всю правовую систему 
общества и отдельные ее элементы [12, c. 357]. 

Действительно, вопросы о юридической природе, 
сущности норм права, основаниях классифика-
ции всегда находились в центре правового дис-
курса. В частности, активно на страницах печати 
ведутся общетеоретические дискуссии об исклю-
чительных, рекомендательных, нетипичных, де-
финитивных, специализированных, бланкетных, 
коллизионных и иных нормативных предписа-
ниях.  

Вместе с тем, не все разновидности норм права 
были предметом теоретико-правового исследо-
вания. И ярким тому примером служат отсылоч-
ные нормы права. Если и велись научные изыска-
ния по данной проблематике, то зачастую они ка-
сались способов изложения норм права в норма-
тивных правовых актах либо освещались отрас-
левые аспекты. 

Однако в действующем законодательстве доста-
точно часто встречаются отсылочные нормы. В 
судебной практике высшие суды также нередко 
указывают на отсылочный характер законополо-
жений. В этой связи, общетеоретический анализ 
отсылочных норм права представляется весьма 
актуальным и целесообразным. 

Анализ юридической литературы показал, что да-
леко не всегда, отсылочные нормы упоминаются 
в качестве разновидностей норм права. Порой 

В 
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данный вид государственных установлений даже 
не упоминается. Лишь изредка в отдельных учеб-
никах и монографиях фокусируется внимание на 
отсылочные нормы, которые некоторые исследо-
ватели называют ссылочными. Так, В.В. Лазарев 
убежден, что «тот случай, когда имеется отсылка 
к другим конкретным статьям или пунктам какого-
либо правового акта, делают статью ссылочной. 
Так она и именуется» [10, c. 192]. 

Схожую позицию занимают С.А. Голунский, 
М.С. Строгович при сравнении ссылочных норм с 
бланкетными. В частности, они отмечали, что 
«ссылочные нормы имеют сходство с бланкет-
ными, так как и те, и другие, содержат ссылку на 
какую-либо другую норму. Но ссылочные нормы 
ссылаются на другую, уже установленную и из-
вестную норму, на другой действующий закон»                        
[3, c. 249].  

Некоторые ученые рассматривают отсылочные 
нормы не в качестве отдельной разновидности 
норм права, а как вид диспозиции. Так, А.И. Дени-
сов считает, что диспозиция может быть простой, 
описательной, бланкетной и ссылочной. При этом 
ссылочная диспозиция отсылает к определенной 
статье данного нормативного правового акта или 
к иному конкретному нормативному правовому 
акту [4, c. 402–403]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, отсылочные нормы 
следует выделять в самостоятельную разновид-
ность норм права. Специфической особенностью 
таких норм выступает корреляция с отсылочным 
способом их изложения в соответствующем нор-
мативном акте. По справедливому мнению                     
С.Н. Болдырева, «нормы, формулируемые с ис-
пользованием отсылочного приема юридической 
техники, называются отсылочными» [2, c. 27].  

Судебная практика также придерживается пози-
ции использования именно такого наименования. 
В частности, в своем Постановлении от 26.06. 
2020 г. № 30-П «По делу о проверке конституци-
онности частей третьей и пятой статьи 79 Феде-
рального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», части 
первой статьи 439 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и пункта 4 
части 1 статьи 43 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» в связи с жалобой 
граждан В.В. Однодворцева, Е.В.Однодворцева, 
М.Е. Однодворцева, Н.В. Однодворцевой и                   
Т.П. Однодворцевой», Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указал на то, что пункт 4 ча-
сти 1 ст. 43 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» является по своему ха-
рактеру отсылочной нормой, применяемой в си-
стемной связи с иными положениями действую-
щего законодательства. 

При этом следует разграничивать отсылочные 
нормы и отсылку, которая включена в содержа-
ние отсылочных норм. Отсылка представляет со-
бой прием юридической техники, при котором от-
дельные элементы нормы права в статье норма-
тивного правового акта не формулируются, а де-
лается отсылка к другому нормативному предпи-
санию, содержащему все нужные данные, 

дополняющие формулировку отсылочной статьи. 
Иными словами, отсылка характеризуется тем, 
что законодатель в отсылочной норме конкретно 
указывает статью, ее составную часть, где содер-
жится вся необходимая информация.  

Как утверждает О.В. Ткачук, «отсылка представ-
ляет собой универсальный способ связи норма-
тивно-правовых актов различной юридической 
силы, метод контакта законов с другими право-
выми актами» [13, c. 239].  

На основании изложенного, считаем возможным 
рассматривать отсылочную норму в качестве осо-
бого средства правового регулирования, обеспе-
чивающего упорядочивание общественных отно-
шений. Иными словами, отсылочные нормы 
права предопределяют существование отсылоч-
ного способа правового регулирования. Отсылоч-
ные нормы права позволяют регулировать раз-
личный объем социальных связей на различных 
уровнях, позволяя компактно излагать государ-
ственно-правовую волю в нормативных положе-
ниях. 

Как уже отмечалось, действующее законодатель-
ство содержит значительное число отсылочных 
норм, поскольку достаточно сложно создавать ис-
ключительно «прямые» правила поведения. Бо-
лее того, все нормативные предписания между 
собой тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Одна норма права может определять предпо-
сылки реализации иных государственных уста-
новлений. Поэтому отсылочные нормы всегда 
были, есть и будут в законодательстве. А учиты-
вая тот факт, что с каждым годом количество нор-
мативных правовых актов только растет, то не-
возможно представить современную юридиче-
скую технику без отсылочных норм. 

Наличие отсылочных норм в праве имеет свои 
преимущества и недостатки. С одной стороны, по 
мнению В.М. Сырых, использование отсылочных 
норм необходимо, когда государственное уста-
новление, на которое ссылается законодатель, 
находится в ином нормативном правовом акте и 
самостоятельно интерпретатор не может его об-
наружить [5, c. 171]. Кроме того, использование 
отсылочных норм позволяет добиться большей 
гибкости и согласованности в изложении государ-
ственно-правовой воли в нормах права. Примене-
ние отсылочных норм делает законодательство 
более компактным, поскольку устраняет излиш-
нее дублирование нормативных положений, рас-
хождений и коллизий между государственными 
установлениями. Как отмечает А. Нашиц, воспро-
изведение положений других нормативных пред-
писаний, в том или ином нормативном правовом 
акте, приводит к его перегрузке, ибо присутствуют 
многочисленные повторения [8, c. 181]. 

Существование отсылочных норм, главным обра-
зом, сказывается на правоприменительной дея-
тельности, ибо в них содержатся отсылки, необ-
ходимые правоприменителю для правильного 
выбора и разрешения конкретной ситуации. Тем 
самым, отсылочные нормы, зачастую, препят-
ствуют возникновению пробелов и коллизий, по-
могая правоприменителю правильно разрешить 
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ту или иную жизненную ситуацию. Более того, 
действующее законодательство не лишено де-
кларативности и противоречивости. Иногда пра-
вовые положения, содержащиеся в нормативных 
правовых актах, расплывчаты и некорректны, 
позволяя на практике правоприменителю толко-
вать, интерпретировать их по своему усмотре-
нию. Вместе с тем, наличие отсылочных норм, в 
которых имеются отсылки к конкретным статьям 
нормативного правового акта, наоборот, препят-
ствует появлению подобных ситуаций. Именно 
отсылочные нормы, благодаря содержанию кон-
кретной отсылки, устраняют сбой в правовом ре-
гулировании. Но, с другой стороны, отсылочные 
нормы могут нарушить логику изложения норма-
тивного текста. Неправильное построение отсы-
лочных норм может привести к несогласованно-
сти нормативных правовых актов, их разбаланси-
рованности и противоречивости. По этой при-
чине, в юридической литературе встречается 
мнение, согласно которому, следует отказаться 
от отсылочных норм. Так, по мнению В.В. Черни-
кова, «идеальный вариант – когда реализация 
правовой нормы не требует дополнительного 
правового обеспечения, то есть, является нормой 
прямого действия» [14, c. 53]. Между тем, отсы-
лочные нормы, будучи самостоятельной разно-
видностью норм права, встроены в систему 
права, способствуя упорядочению самых разно-
образных общественных связей. Более того, в 
настоящее время отсылочные нормы обеспечи-
вают внутриотраслевое взаимодействие норм 
права, а порой - и межотраслевое. Особенно ярко 
такая тенденция просматривается при регулиро-
вании однородных общественных отношений, как 
на федеральном, так и региональном уровнях.  

Сказанное можно проиллюстрировать следую-
щим примером. Согласно ч. 1 ст. 12 Закона Пен-
зенской области «О государственной граждан-
ской службе Пензенской области» от 09 марта 
2005 г. № 751-ЗПО, за безупречную и эффектив-
ную гражданскую службу применяются поощре-
ния и награждения, предусмотренные ст. 55 Фе-
дерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», а также - 
иные виды поощрений и награждения. И далее, в 
последнем абзаце ч. 3 этой же статьи указыва-
ется, что размер, порядок и условия выплаты еди-
новременного поощрения, предусмотренного ча-
стью 5.1 ст. 55 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации», устанавливаются Губернатором Пензен-
ской области с учетом положений статьи 55 Фе-
дерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».  

Приведенный пример позволяет сделать вывод о 
том, что отсылочные нормы можно рассматри-
вать как особое средство коммуникативных свя-
зей между нормативными правовыми актами. Лю-
бая правовая коммуникация опосредована право-
вым текстом, который зачастую находится в 
норме права [1, c. 24–25]. Именно информация, 
содержащаяся в отсылочных нормах, выступает 
предметом коммуникативного взаимодействия 
различных нормативных правовых актов. При-
чем, такая информация может содержаться в 
текстах нормативных правовых актов различной 

или одинаковой юридической силы. Следова-
тельно, цель коммуникативного свойства отсы-
лочной нормы – обеспечение упорядоченного 
взаимодействия действующего законодатель-
ства.  

Вместе с тем, коммуникативный аспект отсылоч-
ных норм не всегда реализуется эффективно. 
Причинами такого проявления могут быть непол-
нота и недостоверность правовой информации, 
рассогласованность системы нормативных пра-
вовых актов. Так, ч. 1 ст. 85 Семейного кодекса 
РФ закрепляет за родителями обязанность со-
держать своих нетрудоспособных совершенно-
летних детей. Понятие «нетрудоспособный граж-
данин» раскрыто в ст. 2 Федерального закона от 
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», где под таковыми применительно к совер-
шеннолетним детям понимаются инвалиды, в 
т.ч., инвалиды с детства; дети старше 18 лет, обу-
чающиеся по очной форме по основным образо-
вательным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет; дети, по-
терявшие одного или обоих родителей. По-
скольку в законе не уточняется группа инвалидно-
сти, в юридической литературе, преимуще-
ственно, по семейному праву, высказываются 
различные мнения по поводу выплаты алиментов 
совершеннолетним детям, признанным инвали-
дами III группы. В частности, одни склоняются 
признавать нетрудоспособными совершеннолет-
ними детьми только лиц, имеющих инвалидность 
I или II групп [9, c. 254]. Другие, напротив, при-
знают за инвалидами III группы право на али-
менты при условии невозможности их трудо-
устройства [7, c. 253]. Несмотря на отсутствие в 
действующем законодательстве разграничения 
правовых последствий для совершеннолетних 
детей инвалидов в зависимости от установлен-
ной им той или иной группы инвалидности, проку-
рорская практика следует принципу защиты прав 
и интересов нетрудоспособных членов семьи, 
включая в их число инвалидов не только I и II, но 
и III группы [11]. 

Таким образом, несмотря на некоторые противо-
речия при формулировании отсылочных норм в 
действующем законодательстве, отсылочные 
государственные установления можно рассмат-
ривать в качестве особого средства правового ре-
гулирования, обеспечивающего тесную взаимо-
связь нормативных правовых актов. Их наличие в 
праве способствует правовой экономии, благо-
даря чему, законодателю не приходится каждый 
раз воспроизводить текст содержания норматив-
ного предписания в конкретном нормативном 
правовом акте, поскольку отдельные элементы 
нормы права уже сформулированы в конкретных 
статьях иного источника права.  

Сложившаяся система и иерархия нормативных 
правовых актов делают невозможным отказ от ис-
пользования отсылочных норм. Вместе с тем, к их 
применению следует подходить очень взвешено, 
поскольку, по мнению Конституционного Суда 
Российской Федерации, «перегруженность 
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отсылочными нормами … не только снижают эф-
фективность нормативного регулирования, но и 
выводят его за пределы конституционного поля» 
[6]. 

Более того, в 2010 году Правительство РФ в 
своем Постановлении «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» от 26 февраля 
2010 г. № 96 отнес наличие отсылочных норм к 
коррупционным факторам. Однако, на наш 
взгляд, сами по себе, отсылочные нормы нельзя 
считать коррупционным фактором. Только в сово-
купности с широтой дискреционных полномочий 
органов публичной власти, выборочным измене-
нием объема права, определением компетенции 
по формуле «вправе» и др. условиями отсылоч-
ные нормы могут выступать коррупционными 
факторами. Но отмеченные условия могут соче-
таться и с «прямыми» нормами права, а не только 
отсылочными. 

В этой связи, мы уверены, что наличие отсылоч-
ных норм не приводит к разорванности отдель-
ных структурных элементов системы права. 
Напротив, отсылочные нормы находятся в тесной 
взаимосвязи с иными государственными установ-
лениями. Подобное упорядочение общественных 
отношений происходит компактно и комплексно, 
во взаимосвязи с общими и конкретными специ-
альными нормативными предписаниями. Более 
того, особенность отсылочных норм заключается 
в том, что они не могут быть реализованы в прак-
тической деятельности вне связи с иными поло-
жениями, содержащимися в этом или ином нор-
мативном правовом акте. Поэтому рост масшта-
бов использования отсылочных норм – явление 
вполне закономерное и объективное. Такая тен-
денция является следствием расширения и 
укрепления внутриотраслевых и межотраслевых 
связей в правовой системе общества. 

Отсылочные нормы способствуют целостности и 
системности правовой системы общества. Благо-
даря существованию отсылочных норм, обеспе-
чивается гармонизация нормативного материала 
и его устойчивость. 

Несмотря на широту использования отсылочных 
норм в праве, их не должно быть много. Ведь, не-
обоснованно большое количество отсылочных 
государственных установлений может привести к 
коллизиям, неясностям и пробелам. В этой связи, 
отсылочные нормы могут быть полезны лишь в 
том случае, если они в практической деятельно-
сти будут постоянно востребованы. 

Резюмируя сказанное, сделаем следующие вы-
воды. 

Отсылочная норма является особой разновидно-
стью норм права. Отсылочная норма представ-
ляет собой общеобязательное нормативное госу-
дарственное предписание, обеспечивающее от-
раслевое и межотраслевое взаимодействие нор-
мативных правовых актов. 

Отсылочные нормы характеризуются тем, что вы-
ступают специфическим средством коммуника-
тивных связей между нормативными правовыми 
актами; особым средством правового регулиро-
вания, благодаря которому, обеспечивается це-
лостность, компактность и системность правовой 
системы общества, гармонизация нормативного 
материала и его устойчивость. 

В настоящее время невозможно представить со-
временное законодательство без отсылочных 
норм. Однако отсылочные государственные уста-
новления могут быть полезны лишь в том случае, 
если они в практической деятельности будут по-
стоянно востребованы. 
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Аннотация. История появления должностных пре-

ступлений в России уходит глубоко в прошлое. Необ-

ходимость пресечения данного рода деяний 

направлено, прежде всего, на поддержание госу-

дарственного устройства, эффективности функцио-

нирования его органов. В настоящее время в сфере 

должностных преступлений особое внимание уде-

ляется коррупционной составляющей, субъектами 

таких деяний выступает лицо, наделенное особыми 

правомочиями, в связи с чем, изучению вопроса 

правового статуса должностного лица уделяется по-

вышенное внимание. 
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Annotation. The history of the emergence of malfea-

sance in Russia goes deep into the past. The need to 

suppress this kind of acts is aimed primarily at maintain-

ing the state structure, the effectiveness of the func-

tioning of its bodies. Currently, in the field of malfea-

sance, special attention is paid to the corruption com-

ponent, the subjects of such acts are a person endowed 

with special powers, in connection with which, in-

creased attention is paid to the study of the issue of the 

legal status of an official. 
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стория появления должностных преступле-
ний в России уходит в 17 век. Именно в этом 

периоде времени ученые стали рассматривать 
такое понятие в рамках должностных злоупотреб-
лений, как «взятка». Примечательно, что в рамках 
данного рода преступлений рассматривались и 
такие деяния, как вымогательство, шантаж, пре-
ступное бездействие. 

Первым правовым источником, закрепившим от-
ветственность должностного лица за совершен-
ные им деяния уголовного характера, является 
Соборное уложение 1649 года. К такого рода де-
яниям относились, например, предоставление за-
интересованной стороне судебных документов. 

Субъектом данного деяния выступал подьячий, в 
качестве наказания было предусмотрено отстра-
нение его от дела. В случае повторного соверше-
ния подобного рода деяний, подьячий подвер-
гался избиению кнутом и пожизненному лишению 
занимаемой должности. Субъектом данного пре-
ступления мог выступать и дьяк, дававший пору-
чение подьячему о передаче судебных докумен-
тов заинтересованной стороне. На данное долж-
ностное лицо за подобные противоправные дей-
ствия возлагалась ответственность в виде возме-
щения вреда истцу, а именно, суммы иска и опла-
ченной госпошлины, а также – битье кнутом и по-
жизненного отстранение от дел. 

И 
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Однако источники уголовного права нас отсы-
лают в более ранние времена правления Ивана 
Грозного. Именно в его Судебнике, изданном в 
1550 году, можно увидеть указание на запреты 
«брать тайные посулы». Целью данных норм 
было пресечение со стороны чиновников сбора 
незаконной подати. Именно Иван Грозный уста-
новил идеологическую платформу для чиновни-
ков, введя им материальное жалование и понятие 
«служебный долг», иначе, таких чиновников 
называли «царевы люди». Жалование таких 
должностных лиц достигало от 25 рублей до 500–
600 рублей и представляло собой содержание, 
позволяющее вести безбедное существование, в 
связи с чем, за мздоимство была введена смерт-
ная казнь. В истории должностных преступлений 
описывается случай смертной казни, которую 
лично придумал Иван Грозный. Так, самым пер-
вым был казнен дьячок, который в 1556 году взял 
мзду жареным гусем, нафаршированным золо-
тыми монетами.  

Во времена правления Петра I должностным пре-
ступлениям также уделялось особое внимание. К 
субъектам данного рода преступлений (казно-
крадство, взяточничество, мошенничества и про-
чие злоупотребления) относились чиновники, за-
нимающимися государственными делами: «по-
полнение корабельных припасов», «пропуск су-
дов через границу», «дела о подрядах» и т.д. За 
преступления, причинившие вред государствен-
ной казне, а также нарушившие служебную дис-
циплину, чиновники несли не только материаль-
ную ответственность в виде лишения имений, но 
и подвергались телесные наказаниям вплоть до 
лишения жизни. Так, одним громким делом в Пет-
ровские времена было «дело о подрядах», в со-
ответствии с которым, в 1714 году крупные чинов-
ники брали подряды у подставных лиц и прода-
вали хлеб в два раза дороже изначально закупа-
емой стоимости у населения. Субъекты данного 
преступления относились к числу служащих Во-
енной канцелярии, Петербург ской губернской 
канцелярии и Ратуши. 

Совершенствование уголовного законодатель-
ства позволило определить более четкие гра-
ницы должностных преступлений, подведя под 
данную категорию такие виды противоправных 
деяний, как: 

–  злоупотребление должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ); 

–  нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 285.1 УК РФ); 

–  превышение должностных полномочий                                    
(ст. 286 УК РФ ); 

–  получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

–  дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

–  служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

–  халатность (ст. 293 УК РФ). 

Среди должностных лиц, судимых за взяточниче-
ство в 21 веке, мы можем увидеть сотрудников 

правоохранительных органов и других силовых 
структур, губернаторов областей и районов, ми-
нистров, руководителей администрации, судей. 

В соответствии с Пленумом Верховного суда, к 
должностным лицам относится та категория лю-
дей, на которую наложены специальные обязан-
ности и полномочия, непосредственно связанные 
с занимаемой должностью и местом службы. 
Иначе говоря, должностные лица есть ни что 
иное, как представители власти, лицо государ-
ства, на которые возложены организационные и 
распорядительные функции, а также, админи-
стративно-хозяйственные обязанности в соответ-
ствии с установленными нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими их деятельность. 
Должностные лица также осуществляют свои 
полномочия и на основании приказов и распоря-
жений вышестоящих руководителей, а также – 
непосредственно органов исполнительной вла-
сти. 

Необходимо отметить, что должностные лица, 
назначенные на занимаемую ими должность с 
нарушениями, установленными законами и нор-
мативно-правовыми актами, не снимает с них от-
ветственность за совершенные преступления 
против службы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает также от-
ветственность должностных лиц за ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанно-
стей, ставших следствием служебной халатности 
(ст. 428 УК РФ), возникшей в результате недобро-
совестного и небрежного отношения к осуществ-
лению служебной деятельности.  

При осуществлении противоправных действий 
лицо должно иметь корыстный умысел, выражен-
ный в получении материальной выгоды или иной 
личной заинтересованности.  

Нововведением привлечения рассматриваемого 
субъекта преступления стала возможность воз-
буждения в отношении него уголовного дела за 
действия (бездействие) по службе, связанные с 
деловым риском. При условии, что риск являлся 
обоснованным (ч. 2, 2-1 ст. 39 УК РФ), лицо не бу-
дет подлежать уголовной ответственности за пре-
ступления против интересов службы (п. 26 поста-
новления Пленума ВС № 12 в новой редакции) [1]. 

Наличие должностных преступлений среди норм 
Уголовного кодекса РФ говорит об общественной 
значимости правоотношений, существующих 
между органами государственной власти и непо-
средственно населения. Должностное лицо обла-
дает преимуществом над другими, а их статус и 
положение позволяет им совершать широкий круг 
неправомерных действий, которые расценива-
ются как злоупотребление должностными полно-
мочиями и их превышение. Примером соверше-
ния таких деяний может быть умышленное затя-
гивание подписания важных документов, напри-
мер, разрешения на строительство.  

Другим примером является привлечение к уго-
ловной ответственности в 2014 году губернатора 
Брянской области, который, воспользовавшись 
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предоставленными ему полномочиями, подписал 
распоряжение о незаконном выделении более 
21,8 млн рублей из областного резерва птице-
фабрике «Снежка», подконтрольной его семье. 
За совершенное преступление бывший губерна-
тор, ушедший в отставку в связи с утратой дове-
рия Президента РФ, был приговорен к 4 годам ли-
шения свободы в колонии общего режима и 
штрафу в размере 21,8 млн рублей с лишением 
права в течение трех лет занимать должности в 
органах государственной власти [2].  

Как мы видим, субъекты должностных преступле-
ний обладают определенными властными полно-
мочиями, которые нередко используются чинов-
никами в своих личных целях, направленных на 
получение материальной выгоды, чем и обуслов-
лена общественная опасность данных деяний. 
Помимо того, что своими действиями должност-
ные лица наносят ущерб государству, они также 
отрицательно влияют на мнение, складывающе-
еся в обществе относительно органов власти, тем 
самым подрывая авторитет государственной си-
стемы в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме специаль-

ного правового статуса. Потенциально, затрагивая 

индивидуальные и групповые интересы, процесс 

формирования специальных правовых статусов тре-

бует проверки легитимности с точки зрения состава 

субъектов и их мотивации; условий, необходимых 

для того, чтобы лицо признали самостоятельным 

субъектом права; процедуры наделения правосубъ-

ектностью; контроля реализации прав и возможно-

стей, которыми наделяется субъект права; меха-

низма лишения правосубъектности (условий, приво-

дящих к утрате правосубъектности) и т.п. Как пред-

ставляется автору, условием надлежащего призна-

ния, в первую очередь, является соответствие специ-

ального правового статуса функциональной характе-

ристике его носителя в рамках соответствующего со-

циального назначения. Из этого вытекает следую-

щее требование: отражения в содержании специ-

ального правового статуса тех объективно возника-

ющих преимуществ и обремененений, которые со-

пряжены с выполнением тех или иных социально 

значимых действий на постоянной или временной 

основе. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of 

special legal status. Potentially affecting individual and 

group interests, the process of formation of special legal 

status requires verification of legitimacy in terms of the 

composition of subjects and their motivation; condi-

tions required for a person to be recognized as an inde-

pendent subject of law; procedure of granting legal per-

sonality; control of the rights and opportunities that are 

granted to the subject of law; mechanism of deprivation 

of legal personality (conditions that lead to loss of legal 

personality), etc. It seems that the condition for proper 

recognition, in the first place, is the correspondence of 

special legal status to the functional characteristic of its 

bearer within the framework of the relevant social pur-

pose. From this follows the following requirement: re-

flection in the content of special legal status of those 

objectively arising benefits and burdens, which are as-

sociated with the implementation of those or other so-

cially significant actions on a permanent or temporary

basis. 
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овременное представление о правовой си-
стеме общества характеризуется особым 

вниманием к ее антропологическому измерению, 
проявлением чего, в частности, служит подход, в 
соответствии с которым, вся правовая жизнь мо-
жет рассматриваться через призму такого поня-
тия, как «субъект права».  

Наиболее радикальное переосмысление право-
вой проблематики в этом направлении предло-
жено С.И. Архиповым: «Сущность субъекта права 
заключается в том, что он есть творец права, его 
создатель и правовой абсолют. В нем – источник 
права и его цель. Право принадлежит субъекту, 
оно – его собственность. Субъект права является 

не только творцом внешней по отношению к себе 
правовой сферы, но и самого себя, он созидает 
свой внутренний правовой мир, свою правовую 
индивидуальность» [1, с. 123]. 

При любой теоретической конструкции, опреде-
ляющей понятие и значение субъекта права, будь 
то центральное или инструментальное, возникает 
необходимость корректной дифференциации 
различных видов правового статуса этих субъек-
тов, поскольку именно правовой статус, так или 
иначе, задает конкретные параметры юридически 
значимого участия лица в общественной прак-
тике. 

С 
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Наиболее фундаментальным нам представля-
ется деление правового статуса на две категории – 
общую и специальную. Именно они наиболее 
точно отображают диалектику универсального и 
частного, характерную для права, вообще, на 
уровне правового положения отдельного лица. 

Так, Н.В. Витрук дает характеристику специаль-
ного правового статуса как «совокупности специ-
альных прав и обязанностей той или иной группы 
лиц, объединенных какими-то специфическими 
чертами» [2, с. 347]. В другой своей работе он для 
передачи того же смысла предлагает использо-
вать понятие «правовой модус», указывая на то, 
что «правовой модус лица, в самом широком 
плане, означает вид правового состояния лица 
относительно его юридических прав и обязанно-
стей, гражданства и правосубъектности. Прежде 
всего, правовой модус лица означает совокуп-
ность специальных субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей той или иной группы лиц по 
признаку их социально-классовой принадлежно-
сти, профессии, семейного положения, возраста, 
пола и т.п.» [3, с. 234]. 

При кажущейся простоте концепции специаль-
ного правового статуса, она содержит в себе ряд 
проблемных вопросов, не получивших в юридиче-
ской науке однозначного разрешения, а, ча-
стично, даже не поставленных, однако, имеющих 
не только общетеоретическое, но и сугубо прак-
тическое значение, особенно учитывая, что со-
держание специального правового статуса, са-
мым непосредственным образом, затрагивает 
права и свободы соответствующих субъектов. 

Прежде всего, требуют уточнения социальные и 
юридические основания возникновения специ-
альных правовых статусов. Например, А.А. Стре-
моухов рассматривает в качестве такого основа-
ния феномен специализации: «Процесс специа-
лизации – закономерный, объективный результат 
совершенствования общественных отношений, в 
том числе, правовых. Появление определенного 
рода специальных, отличных от других, обще-
ственных отношений влечет необходимость регу-
лирования их посредством специальных право-
вых норм, что, в конечном итоге закрепляет ста-
тус специальных субъектов» [5, с. 13]. 

Однако представление о том, что процесс специ-
ализации во всех случаях свидетельствует 
именно о совершенствовании общественных от-
ношений, кажется недостаточно обоснованным. 
С нашей точки зрения, он носит, по меньшей 
мере, амбивалентный характер. Рост количе-
ственного разнообразия и появление большей 
усложненности в тех правовых явлениях, которые 
ранееэтим не отличались, не может считаться 
безусловным благом. В противном случае, следо-
вало бы положительно оценивать новые виды 
специальных правовых статусов независимо от 
объективной необходимости в их введении. Во 
всех случаях, где речь идет о новых социальных 
и юридических различиях, возникает риск даль-
нейшего обособления одних социальных групп от 
других, а вместе с ним, автоматически возникает 
проблема разобщенности, в рамках которой про-
исходит ослаблениеоснов общего правового 

статуса, воплощающего в себе наиболее принци-
пиальные и универсальные правовые идеи. 
Именно поэтому возникает сомнение в том, что 
любой специальный статус знаменует собой про-
грессивное развитие общества. Именно об этом, 
в частности, пишет Д.А. Пашенцев, когда отме-
чает: «В условиях цифровизации возникает опас-
ная тенденция к мультиплицированию субъекта 
права» [4, с. 34]. 

При избыточной дифференциации правовых ста-
тусов, помимо иных проблем, возникает необхо-
димость выстраивания между их носителями со-
ответствующих режимов взаимодействия, что мо-
жет вести как к положительным результатам, так 
и к ненужным дополнительным нагрузкам на 
правотворческую деятельность. 

Далее, следует иметь в виду, что наделение лица 
правосубъектностью, само по себе, является во-
левым решением, а значит, исходит от какого-то 
субъекта первого порядка (надсубъекта или 
сверхсубъекта), который не только легализует, 
но, отчасти, и легитимирует того конкретного спе-
циального субъекта права, который, по сути, яв-
ляется субъектом второго порядка (производ-
ным). 

Значимость этого вопроса обусловлена тем, что 
субъект права, в том числе, специальный, не 
только располагает возможностью участия в пра-
воотношениях и приобретения соответствующих 
прав, но несет бремя обязанностей, риск претер-
петь особую ответственность за правонаруше-
ния, может быть лишен отдельных прав или огра-
ничен в их реализации.  

Таким образом, потенциально затрагивая инди-
видуальные и групповые интересы, процесс фор-
мирования специальных правовых статусов тре-
бует: 

–  проверки легитимности с точки зрения состава 
субъектов и их мотивации;  

–  условий, необходимых для того, чтобы лицо 
признали самостоятельным субъектом права;  

–  процедуры наделения правосубъектностью;  

–  контроля реализации прав и возможностей, 
которыми наделяется субъект права;  

–  механизма лишения правосубъектности 
(условий, приводящих к утрате правосубъектно-
сти) и т.п. 

В юридической литературе сложился некоторый 
терминологический дуализм: помимо выражения 
«правовой модус», которое не получило широкого 
распространения, наряду с термином «специаль-
ный правовой статус», используется и другой, а 
именно: «юридический статус специального субъ-
екта права». Хотя, в целом, очевидно, что речь 
идет об одном и том же явлении, различия в фор-
мулировках неизбежно порождают смысловые 
нюансы, которые можно обнаружить, например, в 
следующих высказываниях: «Специальный пра-
вовой статус военнослужащего внутренних войск 
состоит из общей (общегражданской) и военно-
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служебной частей, причем, эти части диалектиче-
ски взаимодействуют. При этом общий правовой 
статус, применительно к военнослужащим, также 
носит специальный характер, так как федераль-
ным законодательством в отношении данной ка-
тегории граждан установлены ограничения неко-
торыx конституционных прав и свобод» [5, с. 18]. 

В данном тексте, как нам представляется, мы 
наблюдаем известное противоречие: если и об-
щий правовой статус, и специальный правовой 
статус носят специальный характер, тем самым, 
теряются целесообразность и специфика именно 
специального статуса. 

Возможно, в различных контекстах здесь подра-
зумеваются разные уровни и виды специально-
сти, но тогда возникает дополнительная задача – 
ранжировать их с уточнением функциональных 
характеристик каждого уровня, потому что иначе 
возникает проблема смешения и отождествления 
несовпадающих явлений. 

Особый интерес представляет разделение спе-
циального субъекта права на индивидуального и 
коллективного: «Индивидуальныйспециальный-
субъект права – это индивид, выступающий в кон-
кретных (специальных) юридических связях от 
своего имени и способный своими осознанными, 
волевыми деяниями приобретать специальные 
права и обязанности и нести самостоятельную от-
ветственность за свое поведение» [5, с. 16].  

В то же время, если исходить из того, что коллек-
тивные субъекты права способны обеспечить 
единство цели, воли и деятельности членов сво-
его коллектива, то возникает закономерный во-
прос о соотношении специальных статусов инди-
видуальных и коллективных субъектов. Он каса-
ется как самого существования общих оснований 
для этих двух подвидов статусов (например, о 
наличии или отсутствии элементов равноправия 
между физическими лицами, с одной стороны, и 
юридическими, с другой), так и правовых режимов 
взаимодействия между ними, в том числе, спосо-
бов разрешения юридических конфликтов. 

Как сами способы формализации индивидуаль-
ных и коллективных субъектов, так и объем их 
юридических возможностей, наталкивают на вы-
воды о глубинном различии в их функциях, а 
также, в степени их правовой защищенности и 
формах юридической гарантированности, что, в 
свою очередь, вновь актуализирует вопрос со-
держательной обоснованности таких отличий. 

А.А. Стремоухов дает следующее определение: 
«Юридические гарантии правового статуса воен-
нослужащего внутренних войск – это система вза-
имосвязанных способов и средств (нормативных, 
институционных и процессуальных), обеспечива-
ющих надлежащее признание, реализацию прав 
и обязанностей военнослужащего и их правовую 
защиту» [5, с. 20]. 

Из этой формулировки логически следует, что, ко-
гда речь заходит о юридических гарантиях специ-
ального правового статуса, направленных на то, 
чтобы компенсировать те риски, с которыми 

сталкиваются его носители, а также защитить от 
них, то может возникнуть проблема непризнанно-
сти, т.е., ситуация, в которой не будет обеспечено 
«надлежащего признания» – в частности, по той 
причине, что границы и формы этого признания 
остаются неопределенными. 

Признание, само по себе, представляет собой ка-
чественное понятие, но если речь идет о каком-то 
надлежащем его свойстве, то оно нуждается в 
конкретизации. В этом случае, не исключено, что 
признание осуществлено как на нормативном, так 
и на правоприменительном уровне, но оно не но-
сит надлежащего характера. 

Необходимость в конкретизации признаков или 
критериев надлежащего признания возникает по-
тому, что при их отсутствии может возникнуть 
другая проблема – субъективная трактовка поня-
тия «надлежащее признание», что, в свою оче-
редь, может привести к ослаблению юридических 
гарантий. 

Как нам представляется, условием надлежащего 
признания в первую очередь является соответ-
ствие специального правового статуса функцио-
нальной характеристике его носителя в рамках 
соответствующего социального назначения. Из 
этого вытекает следующее требование: отраже-
ния в содержании специального правового ста-
туса тех объективно возникающих преимуществ и 
обремененений, которые сопряжены с выполне-
нием тех или иных социально значимых действий 
на постоянной или временной основе. 

Решающее значение в этом контексте, без-
условно, приобретает вопрос об обеспечении 
юридического равенства субъектов. Сам фено-
мен специального правового статуса неизбежно 
находится в напряженном отношении к принципу 
формального равенства, поскольку конкретное 
наполнение этого статуса с неизбежностью вклю-
чает в себя совокупность таких прав и (или) обя-
занностей, которые отсутствуют в изначальном 
наборе, образующем общий правовой статус. По-
скольку любые права означают потенциальный и 
актуальный доступ к определенным социальным 
благам, а обязанности, напротив, могут порож-
дать более или менее существенные лишения, то 
любая корректировка базовой системы прав и 
обязанностей, характерной для данного право-
вого порядка, порождает опасность дискримина-
ции, жертвой которой может стать либо сам субъ-
ект со специальным статусом, либо напротив – 
остальные члены общества в случае, если специ-
альный статус предоставляет его носителям не-
оправданные преференции. 

Идея баланса прав и обязанностей, будучи в тео-
ретическом плане вполне пригодным регулято-
ром при конструировании специального право-
вого статуса, в своем практическом применении 
вызывает множество затруднений, хотя бы по той 
причине, что фактически требует количествен-
ного взвешивания отдельных элементов, кото-
рому правовые явления поддаются в недостаточ-
ной мере. 
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Наконец, важнейшим компонентом специального 
правового статуса являются меры юридической 
защиты. «Под правовой защитой понимается эле-
мент осуществления правового статуса военно-
служащего, содержание которого составляет де-
ятельность государства, органов военного управ-
ления, командиров и начальников и самого воен-
нослужащего по созданию юридических условий, 
способствующих недопущению остановки про-
цесса реализации его прав и обязанностей 
(охрана прав), а в случае таковой, восстановле-
ния этого процесса (защита прав)» [5, с. 19]. 

Из данного определения следует, что процессу 
реализации правового статуса на протяжении 
всего времени его существования что-либо угро-
жает, поскольку акцент сделан именно на том, что 
должны создаваться условия для недопущения 
ущемления субъективных прав.  

При этом характер таких угрозы и их источники, 
разумеется, не могут быть исчерпывающе спро-
гнозированы, а, следовательно, присутствует 
проблема систематической повторяемости и воз-
обновления этих угроз. Вероятно, эти угрозы и 
риски недостаточно отрефлексированы на теоре-
тическом уровне, неизвестен до конца механизм 
их возникновения, хотя это представляет огром-
ный интерес с практической точки зрения, по-
скольку. раскрытие угроз и рисков позволило бы 
устранить часть из них или найти средства для их 
минимизации. 

Отдельный интерес вызывает и процесс восста-
новления прав (их защита), поскольку восстанов-
ление хоть и предполагает некоторое возобнов-
ление, однако, часто не предполагается, что 

субъект права будет восстановлен в точно таком 
же качестве, в котором он изначально был.  

Таким образом, представляет интерес то, в каком 
качестве восстанавливается субъект права после 
ранее случившейся утраты своих прав, происхо-
дит полное восстановление или частичное, как 
преодолеваются юридические трудности, испы-
тываемые субъектом права при таком восстанов-
лении, особенно учитывая, что на какое-то время 
эти права были ограничены. 

Согласно философско-правовой концепции лати-
ноамериканского ученого К. Коссио, право пред-
ставляет собой особого рода действующий поря-
док: «Сущностью этого порядка является поведе-
ние человека в его интерсубъективной интерфе-
ренции, т.е., во взаимном совпадении поведения 
субъектов» [6, с. 405]. Исходя из этой гипотезы, 
специальные субъекты права с присущими им 
статусами являются не только адресатами право-
вого воздействия, т.е., его пассивными объек-
тами, вынужденными подчиняться внешним пра-
вилам поведения, но, в определенной мере, и 
непосредственными создателями, определяю-
щими свой статус как в ходе собственного взаи-
модействия (например, на договорной основе), 
так и путем участия в правосозидании на общесо-
циальном уровне, что особенно характерно для 
ряда субъектов публичного права. 

Таким образом, специальный правовой статус 
может рассматриваться не только с точки зрения 
того, как он моделируется в рамках существую-
щей правовой системы, но и, в определенном 
смысле, как один из возможных факторов ее соб-
ственного функционирования, а также – дальней-
шего эволюционного развития. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ за-

конодательства Российской Федерации в сфере ока-

зания психиатрической помощи гражданам, а 

также, обеспечения прав лиц, которые страдают 

психическими расстройствами. Предоставление ме-

дицинской помощи и соблюдение прав граждан, об-

ратившихся за психиатрической помощью, подле-

жат рассмотрению судами разной юрисдикции, в 

том числе, и Конституционным судом Российской 

Федерации. При рассмотрении вышеуказанных дел 

данной категории, суд не должен лишь формально 

рассматривать заявления об оказании принудитель-

ной психиатрической помощи, а, в обязательном по-

рядке, должен рассмотреть все аспекты, послужив-

шие поводом для такого обращения в суд. 
 

Ключевые слова: недееспособность, особое произ-

водство. права лиц с психическими расстройствами, 

психиатрическая помощь, принудительное лечение, 

недобровольная госпитализация. 

 

   

Annotation. The article analyzes the legislation of the 

Russian Federation on the provision of psychiatric care 

to citizens and ensuring the rights of persons with men-

tal disorders. The relevance of the topic due to the fact 

that the provision of medical care and the rights of citi-

zens seeking psychiatric help, not once were considered 

by the courts in different jurisdictions, including the 

Constitutional court of the Russian Federation. In this 

case, the place of the court in the consideration of cases 

of this category should not be limited only to the formal 

consideration of the application for compulsory psychi-

atric care, but should be considered all aspects that 

gave rise to such an appeal to the court. 
 

 

 

Keywords: incapacity, special production, the rights of 

persons with mental disabilities, psychiatric care, com-

pulsory treatment, involuntary hospitalization. 

 

                                                                       

 
онституция Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ) гласит: права и свободы че-

ловека и гражданина — это наивысшая ценность. 

В ст. 2 Конституции РФ признание, соблюдение, 
защита прав и свобод человека и гражданина яв-
ляются обязанностью государства. 

К 
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В ст. 21 Конституции РФ прямо закреплено следу-
ющее положение: «Достоинство человека охра-
няется государством. Никто не может быть под-
вергнут медицинским, научным или иным опытам 
без добровольного согласия». 

Психиатрическая помощь, оказываемая гражда-
нам Российской Федерации, регулируется зако-
ном Российской Федерации от 02 июля 1992 г. «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» № N 3185-1 (далее – Закон 
№ 3185-1). 

Конституционный суд Российской Федерации не-
однократно рассматривал вопросы правового ре-
гулирования оказания психиатрической помощи 
гражданам, а также, соблюдения их законных 
прав на психическое здоровье. 

Также, граждане Российской Федерации неодно-
кратно обращались [1] и продолжают обращаться 
в различные международные организации по за-
щите прав человека. Основное направление жа-
лоб – это соблюдение прав граждан, которым 
необходима психиатрическая помощь. Часто ито-
гом рассмотрения таких обращений является вы-
несение решений в защиту лиц, чьи права были 
нарушены государственными структурами. Дела 
получили широкую огласку и как правило дискре-
дитировали российское законодательство. 

Граждане, нуждающиеся в психиатрической по-
мощи, испытывают серьёзные проблемы при при-
менении к ним мер принудительного характера. 
Такие лица, по обыкновению, остаются наедине с 
руководством органа, приводящего в исполнение 
решение о применении вышеуказанных принуди-
тельных психиатрических мер. 

В судебном заседании аргументы граждан, нуж-
дающихся в получении психиатрической помощи, 
объективно расцениваются судьями как поясне-
ния. Принудительное помещение лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, в психиатри-
ческий стационар является ограничением их сво-
боды. Госпитализация граждан осуществляется 
только на основании решения суда. 

В части 1 ст. 304 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 
указано то, что судья имеет право рассматривать 
заявление в помещении психиатрического стаци-
онара в случаях, когда гражданин не может участ-
вовать в заседании в здании суда. Аналогичная 
ссылка содержится в ст. 34 Закона № 3185-1. Од-
нако суд не обязан проводить заседание в поме-
щении стационара на основании одного лишь 
факта поступления информации о невозможно-
сти лица принять участие в суде лично. 

Если гражданина принудительно госпитализиро-
вали, то он не может настаивать на своем присут-
ствии в зале суда, за исключением, если предста-
витель психиатрического медицинского учрежде-
ния настаивает на обратном. Суд же, в свою оче-
редь, не должен относиться к делу формально [4]. 
Принудительная госпитализация или продление 
её срока должны назначаться судом исходя из 
полной уверенности в достоверности и полноте 

сведений, предоставленных по делу. Суду сле-
дует руководствоваться максимой, что любые 
сведения, которые предоставляются в суд, не 
имеют заранее установленной силы (ст. 67 ГПК 
РФ), кроме преюдиционных естественно.  

Заявления врача о проведении принудительно 
психиатрического обследования гражданина 
необходимо подать в судебный орган по месту 
жительства последнего. К заявлению необходимо 
приложить обоснованное заключение врача и 
иные материалы, имеющие значение для рас-
сматриваемого дела. Судья единолично рассмат-
ривает вышеуказанное заявление или заявление, 
в котором содержится отказ в психиатрическом 
обследовании в принудительном порядке, в тече-
нии трех дней со дня его подачи. Гражданин, нуж-
дающийся в психиатрическом освидетельствова-
нии, обязательно должен присутствовать при 
принятии решения судом (ст. 306 ГПК РФ). 

Дела о принудительной госпитализации гражда-
нина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь и освидетельствование 
в стационарных условиях, рассматриваются в 
особом порядке (п. 8 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ). Заяви-
тели и другие заинтересованные лица принимают 
участие в рассмотрении дел в суде. 

В связи с этим, можно сделать вывод: заключение 
врачебной комиссии (психиатрической) о необхо-
димости нахождения лица в психиатрическом 
стационаре представляет собой одно, из преду-
смотренных законом, доказательств. Медицин-
ское учреждение обязано представить суду вы-
шеуказанные доказательства, однако, в силу                                       
ст. 86 ГПК РФ, они не являются заключением экс-
перта. 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), граж-
данин может обжаловать постановление суда о 
помещении его в психиатрическое медицинское 
учреждение, а также, о продлении срока нахожде-
ния его в этом учреждении. Жалобу может подать 
его защитник или представитель. Данные сведе-
ния отражены в постановлении от 07 апреля 2011 г. 
№ 6 Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации. В вышеуказанном Постановлении Пле-
нума утверждается, что гражданину, к которому 
применяются принудительные меры медицин-
ского характера, обязаны предоставить право 
лично осуществлять процессуальные права                                      
(ст. 46 и 47 УПК РФ). В судебном заседании судья 
учитывает мнение экспертов, которые принимали 
участие в судебной экспертизе; также, суд обязан 
обратить внимание на медицинское заключение 
психиатрического стационара. 

Федеральными законами от 02 июля 2013 г.                                                    
№ 185-ФЗ и от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ были 
приняты изменения и дополнения в ст. 41 закона 
«О психиатрической помощи». Для того, чтобы 
поместить в стационар недееспособного гражда-
нина, необходимо не только заключение врачеб-
ной комиссии, но также и личное заявление дан-
ного лица. Данные основания распространяются 
и для помещения в стационар дееспособных лиц. 
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Новая редакция статьи 441 УПК РФ утверждает: 
«Уголовное дело может быть рассмотрено в об-
щем порядке с изъятиями, которые допускаются 
данной главой. Производство о принудительной 
мере медицинского характера, которое применя-
ется к гражданину, не может препятствовать ему 
лично участвовать в судебном заседании, при 
условии, что последнее позволяет состояние здо-
ровья. При этом важнейшую роль играет заклю-
чение специалистов, экспертов, которые непо-
средственно проводили судебно–психиатриче-
скую экспертизу. В некоторых случаях, суд 

приобщает к материалам дела медицинское за-
ключение организации, в которой была оказана 
психиатрическая помощь». 

Таким образом, следует всегда помнить, что 
лицо, хоть и страдающее психическими расстрой-
ствами, либо обвиняемый, хоть и страдающий 
психическими расстройствами, имеют право за-
щищать себя лично или с помощью самостоя-
тельно ими выбранного защитника. Разъяснение 
данного права и его реализация возложены на 
суд. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явля-

ется комплексное изучение проблем защиты нацио-

нальной безопасности России, а также, анализ по-

граничной безопасности. Автором поставлены и тео-

ретически обоснованы в комплексе современные 

проблемы защиты национальной безопасности Рос-

сии как целостной концептуальной сферы; прове-

денный анализ позволил автору дать краткую харак-

теристику уголовной политики в области противо-

действия преступлениям против национальной без-

опасности России. Рассмотрены вопросы погранич-

ной безопасности; определены цели, принципы, за-

дачи и основные направления создания системы 

обеспечения интересов Российской Федерации в 

приграничных районах. 
 

Ключевые слова: безопасность, граница, защита, 

механизм, реализация, национальный интерес, 

национальная безопасность, пограничная стабиль-

ность. 

 

   

Annotation. Тhe purpose of this study is a comprehen-

sive study of the problems of protecting the national se-

curity of Russia, as well as an analysis of border security. 

The author sets and theoretically justifies in a complex 

the current problems of protecting the national security 

of Russia as an integral conceptual sphere; the analysis 

allowed the author to give a brief description of the 

criminal policy in the field of countering crimes against 

the national security of Russia. Border security issues 

are considered; the goals, principles, tasks and main di-

rections of creating a system for ensuring the interests 

of the Russian Federation in border areas are defined. 
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ациональная безопасность России, со-
гласно теоретическим трактовкам этого тер-

мина, обеспечивает защиту национальных инте-
ресов. Национальные интересы России – это со-
вокупность сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства в экономической, 
внутриполитической, социальной, международ-
ной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах [1, с. 17]. Они но-
сят долгосрочный характер и определяют основ-
ные цели, стратегические и текущие задачи внут-
ренней и внешней политики государства. Нацио-
нальные интересы обеспечиваются институтами 
государственной власти, осуществляющими свои 
функции, в том числе, во взаимодействии с дей-
ствующими на основе Конституции Российской 
Федерации и законодательства Российской Фе-
дерации общественными организациями. 

Интересы личности состоят в реализации консти-
туционных прав и свобод, в обеспечении личной 
безопасности, в повышении качества и уровня 
жизни, в физическом, духовном и интеллектуаль-
ном развитии человека и гражданина. 

Во внутриполитической сфере национальные ин-
тересы России состоят: 

–  в сохранении стабильности конституционного 
строя, институтов государственной власти; 

–  в обеспечении гражданского мира и нацио-
нального согласия, территориальной целостно-
сти, единства правового пространства, правопо-
рядка и в завершении процесса становления де-
мократического общества; 

Н 
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–  в нейтрализации причин и условий, способ-
ствующих возникновению политического и рели-
гиозного экстремизма, этносепаратизма и их по-
следствий, – социальных, межэтнических и рели-
гиозных конфликтов, терроризма [2, с. 183]. 

Национальные интересы России в пограничной 
сфере заключаются в создании политических, 
правовых, организационных и других условий для 
обеспечения надежной охраны государственной 
границы Российской Федерации. 

Характеризуя наиболее острые проблемы обес-
печения пограничной безопасности, необходимо 
подчеркнуть, что государственная граница была, 
есть и будет оставаться объектом различных ви-
дов экспансий: демографической, политической, 
экономической и др.  

Сегодня, как и прежде, граница является объек-
том геополитического давления и преступных по-
сягательств, прежде всего, в экономической и со-
циально-политической сферах (разграбление ре-
сурсов, незаконный вывоз сырья, территориаль-
ные притязания, сепаратизм, незаконная мигра-
ция). Об этом свидетельствуют результаты слу-
жебно-боевой деятельности Пограничная служба 
ФСБ России. Пограничниками на границе еже-
годно изымается контрабанда на сумму до 35 млн 
рублей и свыше 600 тыс. долларов США, задер-
живается более 2 тонн наркотиков. В 2018–2019 гг. 
вскрыто 199 каналов контрабандной деятельно-
сти и 98 каналов незаконной миграции. Из 16-ти, 
граничащих с Россией государств, более поло-
вины имеют или потенциально могут предъявить 
претензии на ряд российских территорий и мор-
ских пространств. Продолжается рост незаконной 
миграции. Помимо граждан ближнего зарубежья, 
среди мигрантов выявляются представители бо-
лее 30 государств, с которыми Россия не имеет 
общей границы [4, с. 133]. 

Весьма важнейшая проблема – охрана и сохране-
ние морских биологических ресурсов, которая в 
настоящее время, с учетом экономических факто-
ров, выходит на первые позиции. Научные иссле-
дования вскрывают очень интересные вещи. Так, 
в России ежегодно вылавливается порядка                              
4–5 млн тонн рыбы и других морских биоресур-
сов. Однако в 2019 г. только пятая часть этой про-
дукции поступила на внутренний рынок и управ-
ления при Президенте России, страна ежегодно в 
этой сфере терпит убытки порядка 2,5 млрд руб-
лей. Можно предполагать, что реально они значи-
тельно больше. 

Важно понять, что государственная граница – это 
не только и столько линия, которую надо с ору-
жием защищать. Это, в большей мере, богатей-
шие биологические и минеральные ресурсы моря 
и континентального шельфа. 

Пограничная безопасность является важным со-
ставляющим звеном механизма обеспечения 
национальной безопасности России. Безопас-
ность – необходимая и первоочередная потреб-
ность современных государств. Ее значение по-
сле завершения «холодной войны» не только не 
уменьшилось, но, наоборот, возросло и 

обусловливается новыми угрозами и требовани-
ями к системам безопасности.  

Национальная безопасность обеспечивает за-
щиту национальных интересов. Национальные 
интересы России – это совокупность сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и государ-
ства в экономической, внутриполитической, соци-
альной, международной, информационной, воен-
ной, пограничной, экологической и других сфе-
рах. Они носят долгосрочный характер и опреде-
ляют основные цели, стратегические и текущие 
задачи внутренней и внешней политики государ-
ства.  

Национальные интересы обеспечиваются инсти-
тутами государственной власти, осуществляю-
щими свои функции, в том числе, во взаимодей-
ствии с действующими на основе Конституции 
Российской Федерации и законодательства Рос-
сийской Федерации общественными организаци-
ями. 

Сегодня эффективной системы обеспечения без-
опасности России нет, отсутствует даже управле-
ние системой безопасности. В соответствие с                                      
11 статьей Закона Российской Федерации «О без-
опасности», фиксируются только вопросы органи-
зации и руководства деятельности государствен-
ных органов, в чью компетенцию входит обеспе-
чение национальной безопасности, реализация 
национальных интересов и стратегических целей 
государства. Стратегии и другие документы не 
оказывают прямого влияния на реальные про-
цессы в сфере безопасности государства и оста-
ются лишь рекомендациями. Жизнь ставит нас 
перед выбором: или нам удастся преодолеть этот 
декларативный подход, или ни о какой стройной 
системе обеспечения безопасности страны не 
может быть и речи. 

Необходимо перейти от простого руководства си-
ловыми ведомствами к построению и налажива-
нию системы управления процессом обеспечения 
безопасности России в мирное и военное время. 

Важным является формирование соответствую-
щей законодательной и нормативной базы, за-
крепляющей основы функционирования системы 
безопасности.  

Пограничная безопасность – это важнейшая со-
ставляющая государственной и национальной 
безопасности. Стабильность любого государства 
тесно связана с его пограничной безопасностью 
и, в значительной степени, зависит от состояния 
пограничной безопасности. Пограничная без-
опасность имеет свою, в том числе, географиче-
скую среду реализации – пограничное простран-
ство: сухопутное, водное (море, река, озеро), под-
водное и воздушное. Следует отметить, что по-
граничными пространствами являются те, кото-
рые определяют физико-географическую среду 
территории и региона, на которые распространя-
ется территориальная целостность и суверенитет 
государства, и защита жизненно важных интере-
сов граждан, общества и государства специаль-
ной правовой системой. 
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Национальная безопасность становится необхо-
димой и первоочередной потребностью совре-
менных государств. Ее значение после заверше-
ния «холодной войны» не только не уменьши-
лось, но, наоборот, возросло и обусловливается 
новыми угрозами и требованиями к системам без-
опасности. 

Безопасность сложных социальных систем, таких 
как общество, государство, мировое сообщество, 
многогранна в своих проявлениях, имеет множе-
ство сторон, аспектов, уровней. Комплексный ха-
рактер и сложную структуру имеет национальная 
безопасность современных государств. Ее струк-
турные компоненты связаны со всеми важней-
шими видами безопасности и обеспечивают за-
щиту различных сфер общественной 

жизнедеятельности, государства, личности, об-
щества в целом от соответствующих угроз и опас-
ностей. 

Сегодня эффективной системы обеспечения без-
опасности России нет, отсутствует даже управле-
ние системой безопасности. Важным является 
формирование соответствующей законодатель-
ной и нормативной базы, закрепляющей основы 
функционирования системы безопасности. 

Таким образом, в настоящее время назрела 
настоятельная необходимость формирования 
стройной многоуровневой системы безопасности 
России. Основными ее элементами должны быть 
подсистемы обеспечения безопасности в эконо-
мической, политической, военной (оборонной), 
погранично безопасности. 
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Аннотация. Определяя предназначение юридиче-

ской науки в качестве интеллектуально-правовой 

силы по обеспечению в обществе гармонии между 

гражданами и властью, представляется оправдан-

ным обращение к концептуальным суждениям 

наших великих предшественников-мыслителей, 

сформулировавших ряд политико-правовых и фило-

софских идеологем, обращенных к решению отме-

ченной миссии юридической мысли. В кругу данных 

   

Annotation. Defining the purpose of legal science as an 

intellectual and legal force to ensure harmony in society 

between citizens and authorities, it seems justified to 

refer to the conceptual judgments of our great prede-

cessor thinkers, who formulated a number of political, 

legal and philosophical ideologemes aimed at solving 

the noted mission of legal thought. Among these think-

ers, a special place is occupied by the English jurist Jer-

emiah Bentham, whose scale of personality contributed 
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мыслителей особое место занимает английский пра-

вовед Иеремия Бентам, масштаб личности которого 

способствовал обоснованию ряда сущностных ас-

пектов, имеющих прямое отношение к выявлению 

роли права, закона и нормативных положений для 

цивилизованного общества, а также их взаимосвязи 

с моралью. В статье представлен анализ правовой 

позиции указанного ученого относительно юриди-

ческого позитивизма. По мнению авторов, указан-

ное понятие олицетворяет собой некоторое систем-

ное закрепление нормативных положений, наде-

ленных признаком всеобщего значения и презенту-

емых социуму от имени высшего должностного

лица. 
 

Ключевые слова: теория права, юридический пози-

тивизм, государство, суверен, мораль, монистич-

ность, редуктивность. 

 

to the substantiation of a number of essential aspects 

that are directly related to identifying the role of law, 

law and regulations for a civilized society, as well as 

their relationship with morality. The article presents an 

analysis of the legal position of the specified scientist 

regarding legal positivism. According to the authors, this 

concept embodies a certain systemic consolidation of 

normative provisions endowed with a sign of universal 

significance and presented to society on behalf of the 

highest official. 
 

 

 

 

 

Keywords: theory of law, legal positivism, state, sover-

eign, morality, monism, reductivity. 

 

                                                                       

 
обширном своде концептуальных положе-
ний теории государства и права важное ме-

сто занимают философско-правовые воззрения 
английского правоведа и философа-моралиста 
Иеремии Бентама (1748–1832), одного из осново-
положников самостоятельного направления в 
юридической науке, именуемого «юридический 
позитивизм». Строго говоря, фактор возникнове-
ния юридического позитивизма был предопреде-
лен стремлением научной правовой мысли к от-
делению права от морали, то есть по мысли                        
И. Бентама «судьи должны издавать законы, а 
священники проповедовать Евангелие» [3, p. 63]. 
В данном случае, указанная позиция оказалась 
тождественной позиции сторонников позити-
визма в философии, стремящихся к достижению 
подлинного знания посредством отделения из об-
ласти научного знания самой философии                          
(О. Конт, Дж. С. Милль).  

Позитивная юриспруденция (лат. «ius positivum») 
может быть представлена в качестве системы 
норм, имеющих всеобщее значение, выражаю-
щих волю правителя и представленных обществу 
государством в формализованном виде. При 
этом понятие «правитель» может заключать в 
себе не только личность правителя, но и народ. 
Действие указанных норм обеспечивается по-
средством применения силы государственного 
принуждения. По мнению И. Бентама, отмечен-
ная опция в союзе с правом правителя издавать 
законы, способствующие единению воли и мо-
ральных оттенков различных индивидов в учре-
жденный политический союз, основа стабильно-
сти в социуме [3, p. 43–44]. В своей методологии 
юридический позитивизм И. Бентама исходит из 
эмпирики и сведения права к текстуальной части 
источников права, допуская при этом «водораз-
дел» между правовой наукой и иными направле-
ниями научной мысли.  

Термин «юридический позитивизм» имеет долгую 
историю и широкое влияние на последующие 
представления правовой науки. Опираясь на 
научные выводы древней политической филосо-
фии, понятие «юридический (правовой) позити-
визм» начинает вводиться в научный оборот в 

период развития средневековой юридической и 
политической мысли.  

Отмечая, что наиболее важные корни юридиче-
ского позитивизма лежат в плоскости политиче-
ской философии Т. Гоббса и Д. Юма, следует об-
ратить внимание на то, что первая и наиболее 
полная разработка исследуемой концепции при-
надлежит И. Бентаму, чей подход впоследствии 
принял, модифицировал и популяризировал в 
своей «Лекции о юриспруденции, или философии 
позитивного права» английский теоретик права 
Дж. Остин (1790–1859). Для И. Бентама и Дж. Остина 
государственные законы являются подмноже-
ством приказов суверена: общих приказов, кото-
рые применяются к классам действий и людей и 
подкрепляются угрозой применения силы или 
«санкциями».  

Как следует из энциклопедического утверждения, 
указанная императивная теория является позити-
вистской, поскольку она отождествляет суще-
ствование закона с моделями приказаний и пови-
новения, которые можно установить, не принимая 
во внимание, имеет ли суверен моральное право 
править и достойны ли его приказы [5].  

На протяжении большей части следующего сто-
летия совокупность их взглядов, относительно 
того, что закон есть приказ суверена, подкреплен-
ный силой, определяла доминирующий вектор 
философских размышлений английских ученых о 
праве. Как отмечают английские исследователи 
С. Жак и П. Шофилд, теоретико-правовые идеи                                              
И. Бентама предопределили появление множе-
ства аргументов и контраргументов о природе 
права, об отношении между законом и моралью, 
а также о формах юридических рассуждений, под-
ходящих для ряда практических решений.  

Отмеченное позволяет определить И. Бентама 
как основателя современной доктрины юридиче-
ского позитивизма [7, p. 17]. Как отмечает Л.К. Са-
вюк, творчество И. Бентама, включая его позити-
вистскую сторону, презентует современному по-
колению юристов целесообразность комплекс-
ного осмысления обширного свода отраслей 
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права и государствоведения, проводя при этом 
«институциональное оформление и дисципли-
нарную сегментацию юридических знаний»                         
[1, с. 21]. 

Обосновывая отдельные позитивистские посту-
латы своего учения, И. Бентам замечает о мифич-
ности обращения к потенциалу естественного 
права в обществе и выявления смысла справед-
ливости определенного юридического правила 
или правовой практики, а также целесообразно-
сти их реализации.  

Наряду с указанным, английский правовед утвер-
ждает, что любая попытка учета в указанной прак-
тике некоторого публичного универсала, в конеч-
ном итоге, сводится к попытке восприятия персо-
нального мнения отдельных индивидов, и как 
следствие к подмене подлинного стандарта 
права его далеко не точной копией [6, c. 263]. Низ-
водя область естественных прав человека до 
уровня их «дозаконности» (англ. «ante-legal») и 
«противозаконности» «anti-legal», в работе «Кри-
тический анализ Декларации прав» И. Бентам за-
ключает о невозможности их появления и прояв-
ления для человека в догосударственный период 
его существования [2, p. 288].  

Обосновывая позитивистский характер юриспру-
денции, И. Бентам пытается показать, каким об-
разом данные юридического опыта могут быть 
объяснены с точки зрения этих определений 
права и юриспруденции. Представление Бентама 
о «реальных элементах» идей приводит данного 
мыслителя к определению закона в виде совокуп-
ности знаков, декларирующих волю, задуманную 
или принятую сувереном в государстве. При этом, 
отмеченная совокупность знаков в качестве ко-
манд и запретов определенного индивидуума или 

группы индивидуумов, «является «реальными 
сущностями», производящими эмпирический от-
печаток» [6, p. 4–5]. 

Подводя итог изложенному, мы приходим к сле-
дующим выводам: 

1. Идеи юридического позитивизма не утратили 
своего значения и в настоящее время, что прояв-
ляется, к примеру, в применении в ряде стран 
правового потенциала судебного прецедента, 
опирающегося на позитивистское признание 
неоднозначности конкретной ситуации, правовое 
рассмотрение которой требует опоры на эмпири-
ческие факторы, проявление которых не всегда 
находит своего отражения в действующих норма-
тивных установлениях. 

2. Отличительными чертами теории юридиче-
ского позитивизма И. Бентама являются ее мони-
стичность и редуктивность. Теория указанного 
правоведа монистична в силу того, что она пред-
ставляет все законы как имеющие единую форму, 
налагающую обязательства на их подданных, но 
не на самого суверена. При этом позитивистская 
позиция И. Бентама заключается в том, что лю-
бая правовая система содержит положения, кото-
рые не являются императивами (например, раз-
решения, определения и т.д.) и которые следует 
рассматривать как часть неправового материала, 
необходимого для каждой правовой системы. Ре-
дуктивность теории юридического позитивизма 
заключается в следующем ее положении: норма-
тивный язык, используемый при описании и фор-
мулировке закона – разговоры о полномочиях, 
правах, обязанностях и т.д. – может быть проана-
лизирован без остатка в терминах фактов и как 
правило, в виде последовательностей утвержде-
ний о власти и признания послушания власти. 
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