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Аннотация. Объективные факторы ее виктимности 

сотрудников органов внутренних дел обуславли-

вают необходимость выработки и реализации 

надлежащих организационных мер в целях эффек-

тивного виктимологического предупреждение 

насильственных преступлений, совершаемых в от-

ношении данной категории лиц. К данным мерам 

следует отнести, прежде всего, аналитическую и 

прогностическую работу по выявлению криминаль-

ных угроз личной безопасности сотрудников, а 

также, обеспечение эффективного профессиональ-

ного отбора сотрудников на службу и стабильности 

кадрового состава органов внутренних дел. 
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предупреждение, организационные меры, сотруд-
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Annotation. Objective factors of its victimization of em-

ployees of internal affairs bodies necessitate the devel-

opment and implementation of appropriate organiza-

tional measures in order to effectively prevent violent 

crimes committed against this category of persons. 

These measures should include, first of all, analytical 

and predictive work to identify criminal threats to the 

personal safety of employees, as well as ensuring effec-

tive professional selection of employees for service and 

the stability of the staff of the internal affairs bodies. 
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пецифическим и, в тоже время, важнейшим 
направлением противодействия преступно-

сти является виктимологическое предупрежде-
ние преступлений и правонарушений [1]. Викти-
мологическая профилактика на социальном и 
специальных уровнях представляет собой дея-
тельность широкого круга субъектов по реализа-
ции комплекса мер социально-экономического, 
социально-психологического, правового, органи-
зационного, медицинского, информационного, 
технического и иного характера, направленных на 
снижение уровня виктимности населения и недо-
пущение его виктимизации. Учитывая специфику 
жертвы исследуемых преступлений – сотрудни-
ков ОВД, объективные факторы ее виктимности, 
эффективное виктимологическое предупрежде-
ние насильственных преступлений, совершаемых 
в отношении сотрудников ОВД, невозможно без 
надлежащего организационного обеспечения 
данной деятельности. 

Отсутствие в стране целевой государственной 
программы виктимологической профилактики 
преступлений и правонарушений является одним 

из наиболее существенных недостатков суще-
ствующей системы противодействия преступно-
сти, на чем постоянно акцентируется внимание 
научного сообщества [2; 3]. Разработка и реали-
зация такой программ является основой реализа-
ции комплексных мер виктимологического обес-
печения безопасности от криминальных угроз 
различных групп населения. 

Как и любая системная целенаправленная дея-
тельность, деятельность по противодействию 
преступности требует наличия актуальной крими-
нологической информации относительно состоя-
нии преступности и связанных с ней социальных 
процессов [4, c. 157–168; 5, c. 235–244]. 

Необходимо отметить, что Концепция обеспече-
ния собственной безопасности в системе МВД 
России [6] предусматривает в области защиты 
жизни и здоровья сотрудников ОВД организацию 
и проведение оперативно-разыскных и профилак-
тических мероприятий по выявлению угроз в от-
ношении ОВД, а также, рассмотрение обращений 
сотрудников ОВД об угрозе их жизни и здоровью 

С 
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и проведение проверочных мероприятий по ним 
(п. 16.1). В то же время, в области профилактики 
правонарушений сотрудников ОВД предусмот-
рены скудеющие меры: 

–  выявление, анализ, классификацию, оценку и 
прогнозирование внешних и (или) внутренних 
угроз и определение на этой основе конкретных 
объектов защиты;  

–  проведение аналитических исследований со-
стояния законности и служебной дисциплины, а 
также, подготовка прогнозов развития оператив-
ной обстановки и динамики криминогенных про-
цессов;  

–  выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 
сотрудниками ОВД и прочие (п. 17.4).  

Как можем видеть, Концепция не предусматри-
вает комплекса надлежащих аналитических и 
иных мер по информационному обеспечению вик-
тимологической профилактики совершения в от-
ношении сотрудников ОВД преступлений. 

В основу виктимологического обеспечения лич-
ной безопасности сотрудников ОВД от насиль-
ственной виктимизации должна быть положена 
аналитическая и прогностическая работа по вы-
явлению криминальных угроз, объективных и 
субъективных факторов виктимности, процессах 
и закономерностях виктимизации, а также – по 
оценке эффективности реализуемых превентив-
ных мер виктимологического характера. 

Инструментом решения соответствующих анали-
тических задач является криминологический мо-
ниторинг, выступающий неотъемлемым элемен-
том управления противодействием преступности 
[7, c. 155]. Именно криминологический монито-
ринг обеспечивает информационный компонент, 
а также – синтез элементов статики и динамики 
механизма противодействия преступности за 
счет реализации процессов получения, обра-
ботки и анализа необходимой для формулирова-
ния соответствующих выводов и принятия управ-
ленческих решений, информации [8, c. 200]. 

Непосредственными субъектами криминологиче-
ского мониторинга, осуществляемого в целях 
обеспечения личной безопасности сотрудников 
от насильственной виктимизации, должны высту-
пать кадровые службы, подразделения психоло-
гического обеспечения, а также – подразделения 
обеспечения собственной безопасности ОВД. 

Объектами криминологического мониторинга 
должны выступать:  

1) показатели состояния, уровня, динамики и 
структуры насильственных преступлений, совер-
шаемых в отношении сотрудников ОВД; 

2) показатели состояния, уровня, динамики и 
структуры насильственной преступности, пре-
ступлений в сфере управления и иных «фоно-
вых» для насильственных преступлений, совер-
шаемых в отношении сотрудников ОВД, явлений; 

3) объективные и субъективные факторы вик-
тимности сотрудников ОВД; 

4) степень насильственной виктимизации в це-
лом сотрудников ОВД, а также ее дифференциа-
ция относительно отдельных групп (служб, под-
разделений) сотрудников ОВД; 

5) процессы и закономерности виктимизации со-
трудников ОВД, в частности, проявляющиеся в 
особенностях обстановки и ситуации насиль-
ственной виктимизации сотрудников ОВД, а 
также, иных элементов механизма совершения 
насильственных преступлений в отношении со-
трудников ОВД (в зависимости от субъекта пре-
ступления, мотивации преступного поведения 
способов совершения преступления и пр.);  

6) уровень и факторы латентности насильствен-
ных преступлений, совершаемых в отношении со-
трудников ОВД; 

7) социальные последствия насильственной вик-
тимизации сотрудников ОВД преступности ОВД; 

8) эффективность управленческих решений в 
сфере виктимологического обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД от насильствен-
ной виктимизации; 

9) эффективность конкретных мер виктимологи-
ческого предупреждения насильственных пре-
ступлений, совершаемых в отношении сотрудни-
ков ОВД. 

В качестве одной из целей мониторинга в сфере 
профилактики преступлений, совершаемых в от-
ношении сотрудников ОВД, специалисты указы-
вают на формирование в перспективе ведом-
ственной комплексной программы виктимологи-
ческого противодействия преступлениям данного 
вида [9, c. 125].  

На важность криминологического мониторинга 
как инструментария информационной составляю-
щей виктимологического обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД от насильствен-
ной виктимизации указывают и практические со-
трудники ОВД. Так, проведенное нами исследо-
вание показало, что 80,4 % опрошенных экспер-
тов (опрос 980 практических сотрудников ОВД) 
указывают на необходимость: 

–  проведения системной аналитической работы 
по выявлению криминальных угроз личной без-
опасности сотрудников ОВД; 

–  оценки состояния насильственных преступле-
ний, совершаемых в отношении них; 

–  оценки эффективности мер предупреждения 
данных преступлений.  

Указанное свидетельствует об актуальности для 
сотрудников ОВД проблемы обеспечения их лич-
ной безопасности и необходимости осуществле-
ния системной аналитической работы как основы 
практической деятельности специализированных 
субъектов по ее обеспечению. 
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Как было выявлено нами в ходе исследования, 
около 60 % насильственных преступлений, совер-
шенных в отношении сотрудников ОВД, остаются 
латентными, при этом латентность данных пре-
ступлений обусловлена такими факторами, как:  

–  утаивание сотрудником факта совершения в 
отношении него преступления (71,5 %); 

–  сложности в правовой оценке факта примене-
нии насилия в отношении сотрудника ОВД                      
(51,3 %); 

–  сокрытием преступлений от учета (10,5 %); 

–  особенности обстановки совершения преступ-
ления – участие в контртеррористических меро-
приятиях и прочее (9,6 %).  

Указанное свидетельствует о необходимости со-
вершенствование имеющихся и выработки каче-
ственно новых методик выявления и расследова-
ния насильственных преступлений, совершенных 
в отношении сотрудников ОВД, что позволит 
иметь актуальную объективную криминологиче-
скую информацию относительно состоянии 
насильственной виктимизации сотрудников ОВД. 

Учитывая то, что виктимность сотрудников ОВД 
находится в обратно пропорциональной зависи-
мости от подбора личного состава и правильной 
организации службы [10, c. 155], а также то, что 
виктимизация сотрудников ОВД при совершении 
в отношении них насильственных преступлений 
имеет определенную специфику, объективно обу-
словленную их профессиональной виктимностью 
(конфликтогенным, экстремальным и стрессоген-
ным характером профессиональной деятельно-
сти и пр.), а субъективные факторы виктимности 
сотрудников ОВД, определяемые особенностями 
личности сотрудника (как индивидуально-психо-
логические, так и поведенческие), могут иметь 
место (быть присущи сотруднику) до начала про-
хождения им службы в ОВД [11, c. 165–170], по-
этому одной из ключевых мер виктимологиче-
ского предупреждения насильственных преступ-
лений, совершаемых в отношении сотрудников 
ОВД, является организация и обеспечение эф-
фективного профессионального отбора сотруд-
ников на службу в ОВД и стабильности кадрового 
состава ОВД. 

Государственная программа «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступ-
ности» в качестве одних из основных направле-
ний совершенствования деятельности ОВД 
предусматривает обеспечение уровня укомплек-
тованности личным составом органов ОВД и ос-
новных качественных характеристик кадрового 
состава, достаточных для успешного решения 
служебных задач, а также повышение качества 
отбора и подготовки кандидатов на службу в ОВД 
и совершенствование профессионального психо-
логического отбора кандидатов на службу и учебу 
[12].  

Именно совершенствование механизма профес-
сионального отбора кадров для замещения долж-
ностей в системе МВД России определено в каче-
стве одной из основных мер по обеспечению соб-
ственной безопасности в системе МВД России                                     
(п. 8.6 Концепции), а высокая сменяемость лич-
ного состава (особенно в территориальных орга-
нах МВД России на районном уровне и их опера-
тивных подразделениях) – признана одной из 
внутренних угроз собственной безопасности си-
стемы МВД России (п. 10.9) [6]. 

Максимально высокий уровень отбора кандида-
тов на службу в ОВД должен быть обеспечен как 
при поступлении на службу, прежде всего, за счет 
совершенствования системы отбора кандидатов 
с учетом глубокого изучения их личности, мораль-
ных и деловых качеств, в том числе, с использо-
ванием специальных психофизиологических диа-
гностик, так и осуществляться при прохождении 
службы, прежде всего, при назначении на выше-
стоящие должности, в том числе, за счет совер-
шенствования процедур изучения, выдвижения и 
назначения кандидатов на руководящие должно-
сти в ОВД. 

Проведенный нами опрос сотрудников ОВД пока-
зал, что, по мнению большинства экспертов                                     
(67 %), именно обеспечение надлежащего про-
фессионального отбора сотрудников на службу в 
ОВД является одной из наиболее эффективных 
мер виктимологического предупреждения 
насильственных преступлений, совершаемых в 
отношении сотрудников ОВД. Также, в качестве 
такой меры эксперты (52 %) указали на необходи-
мость минимизации текучести кадров в ОВД, что 
позволит обеспечить кадровый потенциал и про-
фессионализм сотрудников ОВД. 

С целью повышения эффективности профессио-
нального отбора сотрудников на службу в ОВД, 
предупреждения противоправного поведения со-
трудников и обеспечения виктимологической про-
филактики необходимо использовать отечествен-
ный и зарубежный опыт и имеющиеся психологи-
ческие, технические и прочие методики. 

Таким образом, в основу виктимологического 
обеспечения личной безопасности сотрудников 
ОВД от насильственной виктимизации должна 
быть положена аналитическая и прогностическая 
работа по выявлению криминальных угроз, объ-
ективных и субъективных факторов виктимности, 
процессах и закономерностях виктимизации, а 
также по оценке эффективности реализуемых 
превентивных мер виктимологического харак-
тера. Одной из ключевых организационных мер 
виктимологического предупреждения насиль-
ственных преступлений, совершаемых в отноше-
нии сотрудников ОВД, является организация и 
обеспечение эффективного профессионального 
отбора сотрудников на службу в ОВД и стабиль-
ности кадрового состава ОВД. 
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головная политика государства всегда явля-
лась и остается одним из главных направле-

ний в его деятельности по обеспечению правопо-
рядка и безопасности, охраны интересов лично-
сти и общества, стабильности развития прав и 
свобод граждан, их защиты от преступности и 
криминогенных факторов. Исследование сущно-
сти доктринальных (научных) основ и целепола-
гания уголовной политики государства включает 
в первую очередь специальный понятийный аппа-
рат таких категорий, как общественная опасность, 
ее характер, состав преступления, уголовная от-
ветственность, наказание и др., без чего немыс-
лим уголовный закон, уголовно-процессуальное 
право их реализация и практическая деятель-
ность, связанных с ней юристов.  

В этом процессе необходим научный анализ не 
только современного состояния науки уголовного 
права, но и истории формирования доктриналь-
ных основ уголовной политики российского госу-
дарства, влияния зарубежного опыта, который, 
впрочем, не может быть механически перенесен 
в теорию и практику российского уголовного 
права в силу его самобытности. В частности,                            
В.Г Графский отмечает, что «право в гораздо 
большей степени, чем государство, предстает 
устойчивой и преемственной социальной тради-
цией. Оно всегда пронизано традицией своего 
усвоения и применения во внутрисемейном и 
ином родственном общении, в религиозных обря-
дах и светских церемониях, в повторяющихся по 
аналогии судебных решениях, в конституционном 
праве и в конституционно правовых обычаях» [1]. 
Следовательно, правопреемственность как син-
тетический метод, все же, может быть дополняю-
щим фактором, законодательство, но только по-
сле аналитического разложения политико-право-
вого процесса, его анализа и синтеза на более 
высоком уровне. Правопреемственность актуали-
зирует всеобщие законы диалектики примени-
тельно не только к историко-правовой науке с ее 
междисциплинарными связями, но и уголовного 
права на основе принципа всеобщего изменения 
и развития [2]. 

История российского уголовного права берет 
свое начало от норм Русской Правды, обычного 
права, княжеских уставов, ряда византийских ис-
точников, известных в то время, но наибольшее 
влияние на него оказали русско-византийские до-
говоры (907, 911, 944, 971 гг.), при составлении 
которых учитывались, прежде всего, нормы рус-
ского права, что свидетельствует об уровне об-
щественных отношений и культуры славян, жив-
ших в IX–X вв. В дальнейшей истории россий-
ского уголовного права они перерабатывалась в 
соответствии с изменяющимися социально-эко-
номическими и политическими условиями, допол-
нялись новым содержанием, соответствующим 
историческому времени. Поэтому русско-визан-
тийские договоры могут считаться началом ста-
новления русского уголовного правотворчества, 
но не науки уголовного права, которой в этот пе-
риод отечественной истории еще не могло быть.  

М.Ф. Владимирский-Буданов писал, что, «благо-
даря влиянию греков, в договорах мы встречаем 
общие термины (иногда, переводные с греческого 

языка) для выражения понятия «преступление»: 
«проказа» (Дог. Олега, ст. 3), «съгрешение» и по-
нятия «наказание»: «казнь», «епитимия». Но из 
этого не следует, что эти понятия были навязаны 
русским византийцами; в договорах ясно видны 
уголовные воззрения, свойственные первобыт-
ному народу… для истории русского уголовного 
права они стали исходным моментом развития». 
Преступное деяние, как нарушение закона в Рус-
ской Правде называлось «обидой», требовавшей 
возмездия по принципу талиона (кровная месть) 
или материального возмещения за причиненный 
вред. С.В. Кодан отмечает, что «…исходя из док-
тринальных подходов деления ее текста на ста-
тьи и толкования содержания, отметим, что уже 
этот памятник права определяет правовые пред-
писания по четырем основным направлениям 
правового регулирования и представляет кон-
струкцию организации нормативного материала:  

–  нормы относительно верховной власти – госу-
дарственное право; 

–  нормы по поводу имущества, обязательств и 
некоторых семейных отношений – гражданское 
право; нормы о преступлениях и наказаниях - уго-
ловное право;  

–  нормы по поводу судоустройства и судопроиз-
водства – процессуальное право».  

Таким образом, право способно объективно отра-
жать правовую действительность и реально су-
ществующие общественные отношения, которые 
нуждаются правовом регулировании. 

По-нашему мнению, началом науки уголовного 
права можно считать практику описания уго-
ловно-правовой деятельности в Разбойном, Че-
лобитном и других приказах Московского государ-
ства, хотя право в то время еще не было диффе-
ренцированным на частное и публичное и, следо-
вательно, отсутствовала систематизация норм 
уголовно-правового характера. Уставная книга 
Разбойного приказа, который был создан в 1555 
году, являлась источником уголовно-судебного 
права, правовой основой его деятельности. В 
условиях отсутствия дефиниций составов пре-
ступлений, они традиционно восполнялись тео-
кратической доктриной. Необходимость борьбы с 
преступностью привела к созданию государствен-
ных розыскных органов, которые боролись с «ду-
шегубами» и «лихими людьми» – убийцами, раз-
бойниками и рецидивистами. 

В период истории Московского государства раз-
витие общественных отношений привело к услож-
нению юридической практики, с одной стороны, а, 
с другой, – необходимости совершенствования 
законодательства в условиях централизации гос-
ударственного управления, что стало одной из 
причин создания Судебника 1497 года. Главной 
его целью явилось приведение источников права 
в соответствие с произошедшими новациями в 
сфере государственного управления и законода-
тельства. В подготовительный период были обоб-
щены нормы уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права, содержащиеся в жалованных грамо-
тах, указах о суде в соответствии с их 
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толкованием. Но произошедшие изменения не 
оказали значительного влияния на их характер 
потому, что еще не была известной практика их 
теоретического анализа, а имевшиеся пробелы 
заполнялись различными способами.  

Судебная деятельность не исключала возможно-
стей для мздоимства, которое, некоторым обра-
зом, входила даже в обязанности наместников и 
волостелей. По этому поводу Н.П. Загоскин пи-
сал, что «основная причина злоупотреблений 
крылась в том, что в процессе политического объ-
единения русских земель все еще продолжала 
использоваться старая система управления – че-
рез наместников и волостелей», когда получение 
должности зависело от знатности и богатства 
претендента. 

В Судебнике 1497 года дано новое понятие пре-
ступления – это «лихое дело» (ст. 8). Если во вре-
мена Русской Правды «обидой» называли ущерб, 
причиненный одному лицу или группе лиц, то «ли-
хое дело» было объявлено деянием, направлен-
ным против существующего государственного 
строя, правопорядка и управления.  

В царствование Ивана Грозного большинство за-
конов включало формулу: «уложил (царь) со 
всеми бояры». Такая совместная деятельность 
царя и Думы сохранялась до конца XVI века. В 
Уложении 1649 г. источниками законодательства 
названы государевы указы и боярские приговоры. 
В истории известны боярские приговоры без санк-
ций главы государства, что было возможно в пе-
риод его малолетства или междуцарствия. С дру-
гой стороны, известны и царские указы, изданные 
без боярских приговоров. Вместе с государем Бо-
ярская дума принимала участие во внешнеполи-
тической деятельности, а с конца XVI века к ней 
присоединились земские соборы.  

Соборное Уложение 1649 г. явилось важной ве-
хой в истории российского государства и права; 
оно отвечало интересам класса дворян, чем 
можно объяснить его долговечность в практиче-
ской деятельности. М.Ф. Владимирский-Буданов 

отмечал, что «Уложение есть первый из русских 
законов, напечатанный тотчас по утверждении 
его. Оно печаталось в первый раз от 07 апреля по 
20 мая 1649 г., а затем, когда все экземпляры 
быстро разошлись в том же 1649 г. С тех пор пе-
чатание законов являлось необходимым усло-
вием в состав публикации законов. 

Основным законом Российской империи оно оста-
валось до 1830 года, его значение заключалось в 
том, что оно регулировало не отдельные группы 
общественных отношений, а все стороны обще-
ственно-политической жизни Московского госу-
дарства во второй половине XVII века. Подчерки-
вая значение Соборного Уложения 1649 г.,                                                 
В.А. Томсинов указывает на, что «... помимо про-
чего, воплощением характерных для русского об-
щества XVII в. особенностей правового мышле-
ния, искусства формулирования новых правовых 
норм и модификации норм старых, действующих 
с давних времен, приемов переработки с целью 
приспособления к условиям русского общества 
норм иностранных юридических сборников, навы-
ков группировки и классификации правового ма-
териала – одним словом, всего того, что состав-
ляет содержание явления, называемого юриспру-
денцией. Соборное уложение 1649 г. необходимо 
изучать, поэтому и как памятник русской юриспру-
денции, оно подвело итог эволюции русской 
юриспруденции в предшествовавшие историче-
ские эпохи и стало отправной точкой для даль-
нейшего ее развития». 

Достижения в области уголовного права того вре-
мени, носили, обычно, практический характер, ча-
сто без доктринального осмысление основных 
его идей [3]. В настоящее время она является 
вспомогательным, дополнительным к уголовному 
закону источником российского права, может со-
держаться в различного рода актах неофициаль-
ного доктринального толкования, поэтому, обла-
дая научной убедительностью и авторитетом, как 
в прошлом, так и в настоящее время, они явля-
ются вспомогательным источником решения 
сложных вопросов юридической квалификации.  

 
Литература: 

1. Графский В.Г. Всеобщая история государства 
и права. М., 2000. С. 12. 

2. Андреева О.А. Правопреемство в российской 
историко-правовой науке как принцип развития 
юридической мысли / О.А. Андреева // Юридиче-
ская техника. 2011. № 5. С. 42. 

3. Андреева О.А. Совершенствование законода-
тельной, правоприменительной и судебной прак-
тики в процессе реализации уголовной политики 
государства / О.А. Андреева, О.В. Карягина, 
А.В. Карягина // Гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 2020. № 10. 
С. 95–98.  

 Literature: 

1. Grafsky V.G. Universal history of state and law. 
M., 2000. P. 12. 

2. Andreeva O.A. Succession in Russian historical 
and legal science as a principle of development of le-
gal thought / O.A. Andreeva // Legal technique. 2011. 
№ 5. P. 42. 

3. Andreeva O.A. Improvement of legislative, law 
enforcement and judicial practice in the process of 
implementing the criminal policy of the state /
O.A. Andreeva, O.V. Karyagina, A.V. Karyagina // 
Humanities, socio-economic and social sciences. 
2020. № 10. P. 95–98. 

  



  23 

УДК 343.231 
DOI 10.23672/s3532-7603-3599-a 
 
Анисимова Ирина Анатольевна 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  
уголовного права и криминологии, 
Алтайский государственный университет 
anisimovaia@bk.ru 
 
Якушева Тамара Васильевна 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики, 
Алтайский государственный университет 
tamara.yakysheva@mail.ru 
 
Усвят Надежда Даниловна 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры  
иностранных языков экономического  
и юридического профилей, 
Алтайский государственный университет 
oosvyat@mail.ru 
 

ПОНЯТИЕ «ПОТЕРПЕВШИЙ  

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

   
 
 
Irina A. Anisimova 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Criminal Law and Criminology, 
Altai State University 
anisimovaia@bk.ru 
 
Tamara V. Yakusheva 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Criminal procedure and Forensic Science, 
Altai State University 
tamara.yakysheva@mail.ru 
 
Nadezhda D. Usvyat 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Foreign Languages of Economic 
and Legal Profiles, 
Altai State University 
oosvyat@mail.ru 
 

THE CONCEPT OF «VICTIM FROM  

THE CRIME» IN CRIMINAL LAW 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье проводится уголовно-правовой 

анализ признаков потерпевшего от преступления. 

Авторами предлагается доктринальное определе-

ние этого понятия в уголовном праве, а также, при-

водятся доказательства его содержательного отли-

чия от уголовно-процессуальной дефиниции потер-

певшего, закрепленной в ч. 1 ст. 42 УПК РФ. В завер-

шение публикации авторами делается вывод о том, 

что при совершении преступления путем воздей-

ствия на блага и права потерпевшего причиняется 

преступный вред или создается угроза его причине-

ния объекту преступления. 
 

Ключевые слова: потерпевший от преступления, 

преступный вред, объект преступления, предмет 

преступления, состав преступления, преступление. 

 

   

Annotation. The article provides a criminal-legal analy-

sis of the characteristics of a victim of a crime. A doctri-

nal definition of this concept in criminal law is proposed. 

The substantive difference of this concept from                           

the criminal procedural definition of the victim, en-

shrined in Part 1 of Art. 42 of the Code of Criminal Pro-

cedure of the Russian Federation, is shown. It is con-

cluded that when a crime is committed by influencing 

the benefits and rights of the victim, criminal harm is in-

flicted or a threat of causing it to the object of the crime 

is created. 
 

 

Keywords: victim of a crime, criminal harm, object of a 

crime, subject of a crime, corpus delicti, crime. 

 

                                                                       

 
головный закон достаточно часто исполь-
зует термин «потерпевший» в Общей и Осо-

бенной частях (ст. 61, 63, 76, 111, 131 УК РФ), но 
не содержит его определения. Различные харак-
теристики потерпевшего включены в 30 % статей 
Особенной части УК РФ, где они имеют значение 
криминообразующих, конструктивных или разгра-
ничивающих составы преступлений обстоятель-
ств, а также выступают основанием для выделе-
ния квалифицированных и привилегированных 
видов преступлений. Свойства, поведение и во-
леизъявление потерпевшего от преступления 
служат средством индивидуализации уголовной 
ответственности и наказания в институтах Общей 

части УК РФ. Несмотря на важную роль потерпев-
шего для квалификации содеянного и индивидуа-
лизации ответственности, единого учения о нем в 
уголовном праве не выработано, понятие и при-
знаки потерпевшего от преступления остаются 
дискуссионными.  

В учебной литературе потерпевшего от преступ-
ления традиционно характеризуют на основе за-
крепленного в ч. 1 ст. 42 УПК РФ определения: 
«Потерпевшим является физиче ское лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, иму-
щественный, моральный вред, а также, юридиче-
ское лицо в случае причинения преступле нием 
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вреда его имуществу и деловой репутации…». 
Проблема состоит в том, что для целей квалифи-
кации преступлений и решения иных уголовно-
правовых вопросов данная дефиниция не при-
годна. Законодательное определение в ч. 1 ст. 42 
УПК РФ указывает на потерпевшего как самосто-
ятельного участника уголов ного судопроизвод-
ства, обеспеченного соответствующими правами 
и обязан ностями. Главными из них, по мнению 
С.М. Малькова и В.Н. Винокурова, являются 
право потерпевшего «…на возмещение вреда, 
причиненного преступлением», и его обязанность 

«…содействовать правосудию» [1, с. 68]. Уголов-
ное право нуждается в собственном доктриналь-
ном определении потерпевшего от преступления, 
в которое вложен иной смысл, чем в уголовном 
процессе.  

Уголовно-правовое определение потерпев шего 
должно включать материальные свойства этого 
понятия, отражать связь потерпевшего с преступ-
лением, иными признаками преступления и его 
состава. В частности, в нем необходимо показать 
значение потерпевшего для объекта преступле-
ния и механизма причинения ему вреда. С учетом 
этого, мы полагаем, что потерпевшего от преступ-
ления можно определить как лицо, путем воздей-
ствия на блага, права, свободы и законные инте-
ресы которого причиняется вред или создается 
угроза его причинения объекту преступления. От-
метим тот факт, что схожее определение потер-
певшего было предложено Н.С. Таганце вым. Он 
писал, что «…потерпевшим от преступного дея-
ния является… обладатель того правоохранен-
ного интереса, который непосредственно повре-
дил или кото рый поставил в опасность преступ-
ник, все равно, будет ли таким обладате лем еди-
ничное лицо, совокупность лиц, составляющая 
или не составляющая юридическое лицо, вклю-

чая сюда и само государство…» [2, с. 836]. Ана-
лиз содержания норм Особенной части УК РФ 
позволяет увидеть, что потерпевшим от преступ-
ления может быть физическое лицо (человек, 
гражданин), юридическое лицо (организация) и 
публичные образования (государство). 

Выделим еще одну отличительную уголовно-пра-
вовую особенность потерпевшего. Она заключа-
ется в том, что потерпевшему при совершении 
преступления всегда причиняется вред или же со-
здается угроза его причинения. При этом вред, 
наносимый потерпевшему, должен быть преступ-
ным. Таковым признается вред, который очерчен 
составом преступления. Как уточняется в литера-
туре, необходимо, чтобы вред «…охватывался 
диспозицией статьи Особенной части УК РФ»                         

[1, с. 68], был предусмотрен уголовным законом 

[3, с. 122; 4, с. 60]. По характеру, причиняемый по-
терпевшему вред крайне разнообразен и не ис-
черпывается физическим, имущественным и мо-
ральным видами, как перечислено в ст. 42 УПК 
РФ. К примеру, Н.Ф. Кузнецова выделяла физиче-
ский, имущественный, социальный, организаци-
онный и комплексный виды преступного вреда                          

[5, с. 176]. Наиболее обобщенное уголовно-пра-
вовое деление преступного вреда позволяет 
сгруппировать его на материальный, объединяю-
щий физический и имущественный, и немате 

риальный виды. Нематериальный включает в 
себя моральный вред, но не ограничивается им.  

Потерпевший от преступления имеет значение 
самостоятельного признака состава преступле-
ния. Вместе с тем, в уголовном праве распростра-
нен подход, в рамках которого потерпевший от 
преступления не признается отдельным призна-
ком состава преступления, а рассматривается как 
понятие, производное от предмета преступления. 
Так, М.П. Бикмурзин относит потерпевшего от 
преступления к одной из разновидностей пред-

мета преступления [6, с. 103]. А.Л. Смирнов назы-
вает потерпев шего «особым предметом преступ-

ления» [7, с. 7]. Л.В. Иногамова-Хегай рассуждает 
о том, что, фактически, при посягательстве на че-
ловека последний явля ется предметом преступ-
ления, но с целью подчеркнуть особое значение 
че ловека, вместо термина «предмет» использу-
ется выражение «потерпевший от преступления» 

[8, с. 76–77]. А.Э. Жалинский более жестко отме-
чает: «Для многих специалистов личность должна 
быть обозначена как потерпевший, поскольку ее 
рассмотрение как предмета преступления ка 
жется этически упречным. Столь деликатный под-
ход излишен. Тело чело века, части человека яв-
ляются, по здравому смыслу, предметом посяга-

тель ства…» [9, с. 385].  

Полагаем, что позиция авторов, признающих не-
зависимость и равнозначность признаков пред-
мета преступления и потерпевшего от преступле-

ния, более аргументирована [3, с. 53–54, 59; 10, 

с. 32–36; 11, с. 190]. Основой для такого вывода, 
на наш взгляд, служат следующие веские до-
воды.  

Во-первых, нравственно-этические соображения 
и принцип признания человека высшей ценно-
стью.  

Во-вторых, различное положение предмета и по-
терпевшего в структуре общественного отноше-
ния, признаваемого объектом преступле ния. 
Если предмет, зачастую, выступает как матери-
альное или нематериальное благо, по поводу ко-
торого существует общественное отношение, то 
потерпевший является субъектом (стороной, но-
сителем) этого отноше ния.  

В-третьих, необходимость учета самостоятель-
ной роли предмета и потерпевшего при построе-
нии составов преступлений и в процессе уго-
ловно-правовой квалификации.  

В составе некоторых преступлений конструктив-
ное значение имеют признаки и предмета, и по-
терпевшего от преступления. В частности, приве-
дем пример мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договор ных 
обязательств в сфере предпринимательской дея-
тельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ). Состав данного 
преступления включает предмет – чужое имуще-
ство или право на имуще ство, используемые для 
предпринимательской деятельности, а также, 
специального потерпевшего, которым могут быть 
только индивидуальные предприниматели или 
коммерческие организации. Как видим, каче-
ственное своеобразие составов преступле ний 
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характеризуют и, значит, сопоставляются при 
квалификации оба признака, что было невоз-
можно при их смешении.  

В теории уголовного права потерпевший отно-
сится к факультативным признакам, характеризу-
ющим элемент «объект состава преступления». 
Анализ Особенной части УК РФ показал, что опи-
сание свойств или поведения потерпевшего, за-
конодатель включил в составы только некоторых 
преступлений. Н.В. Сенаторов указывает на та-
кую черту потерпевшего от преступления, как 
норматив ное закрепление данного признака. По-
терпевший – это лицо, «…на определен ные свой-
ства которого содержится указание в уголовном 
законе при описа нии конкретного состава пре-

ступления» [12, с. 235–236]. Однако заметим то, 
что в Общей части УК РФ в институтах назначе-
ния наказания и освобождения от уголовной 

ответственности учитываются волеизъявление и 
роль потерпевшего по любым уголовным делам, 
независимо от прямого закрепления его призна-

ков в составе преступления [13]. В связи с этим, 
представляет интерес для уголовного права де-
ление потерпевшего по аналогии с субъектом 
преступления на «общего» и «специального»                                     

[4, с. 17; 14, с. 187–188].  

Итак, обобщая изложенное, выделим основные 
признаки, образующие уголовно-правовое содер-
жание понятия «потерпевший от преступления». 
Потерпевший – это самостоятельный признак со-
става преступления, характеризующий объект 
преступления. Потерпевшим является лицо, пу-
тем воздействия на блага и права которого при-
чиняется преступный вред или создается угроза 
его причинения объекту преступления.  
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Аннотация. В предлагаемой вниманию читателей 

журнала статье приводятся статистические данные о 

дорожно-транспортных происшествиях в нашей 

стране, происшедшие за последние десять лет. В 

ней авторами проводится анализ понятия и видов 

дорожно-транспортных происшествий. В контексте 

изложенного, ими предлагается выработка меха-

низмов определения причин условий дорожно-

транспортных происшествий и путей их устранения 

при совершении отдельных видов ДТП. 
 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происше-

ствия, безопасность дорожного движения, причины 

и условия происшествия. 

 

   

Annotation. The statistics on road traffic accidents for 

the last ten years are disclosed. The analysis of the con-

cept and types of road accidents is carried out. A mech-

anism is being developed to determine the causes of the 

conditions of road traffic accidents and ways to elimi-

nate them when certain types of road accidents are 

committed. 
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настоящее время наблюдается резкое уве-
личение не только количества единиц транс-

портной техники на дорогах нашей страны, но и 
плотности, интенсивности движения транспорта, 
как в городской черте, так и на магистралях, со-
единяющих отдельные населенные пункты и ре-
гионы. Не умаляя достоинств растущей автомо-
билизации, следует обратить внимание на нега-
тивную сторону данного процесса – растущую 
аварийность на дорогах. 

В данной статье нам хотелось бы остановиться 
только на некоторых причинах возникновения 
опасной дорожно-транспортной ситуации, веду-
щей к дорожно-транспортному происшествию, 
особенно если при этом могут пострадать люди. 

Статистика последних лет однозначно свиде-
тельствует о том, что усилия, направленные гос-
ударством на снижение количества погибших и 
пострадавших на дорогах страны, не напрасны и 
указанная негативная тенденция неуклонно сни-
жается. Так, в настоящее время снижение 

количества погибших, например, по сравнению с 
2009 г. (более десяти лет назад) составляет при-
мерно 30 %, т.е., их количество снизилось с                                    
28 тыс. до 17 тыс. Это достаточно хороший ре-
зультат. Вместе с тем, существующая на настоя-
щий момент статистика относительно числа по-
гибших остается «пугающей»: более 19 тыс. фак-
тов ДТП, в которых погибло более 70 % участни-
ков. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необ-
ходимости продолжения интенсивной работы в 
этом направлении. В свою очередь, это требует 
гибкой и быстрой реакции на изменения, которые 
неминуемо происходят в нашей стране в сфере 
дорожного движения. 

Анализируя причины дорожно-транспортных про-
исшествий, нельзя не обойти и их виды, в особен-
ности, приводящие к гибели участников дорож-
ного движения. Если мы обратимся к статистиче-
ским данным, то увидим, что практически, из года 
в год основным видом ДТП, в результате которого 

В 
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гибнет наибольшее число его участников, оста-
ются столкновения. Причем, столкновения на за-
городных дорогах, где скорость транспортных 
средств даже по правилам дорожного движения 
больше, чем в городской черте. 

В настоящей статье хотелось бы подробнее оста-
новиться только на указанном виде дорожно-
транспортного происшествия и способах сниже-
ния его количественных показателей. 

В первую очередь, при рассмотрении вопроса о 
снижении количества рассматриваемых нами 
ДТП важно учитывать место совершения проис-
шествия. Если говорить о загородных участках 
дорог, то высокой степенью аварийности обла-
дают дороги и отдельные их отрезки, видимость в 
которых снижена – это повороты, следующие 
один за другим, спуски и подъемы. В городе 
наибольшей аварийностью обладают, обычно, 
плохо освещенные участки дороги, если говорить 
о столкновениях в ночное время, а также, иные 
участки, где, как и за городом, низкий уровень ви-
димости.  

Как мы знаем, одной из задач производства по де-
лам об административных правонарушениях яв-
ляется выявление причин и условий, способство-
вавших его совершению (ст. 24.1 КоАП РФ) [1]. 
Следовательно, одной из задач ГИБДД должно 
быть не только определение места совершения 
дорожно-транспортных происшествий, но и изу-
чение таких мест, и выдвижение предложений по 
снижению аварийности в таких местах. Примером 
технических решений в таких ситуациях могут 
быть: 

–  увеличение количества полос на проезжей ча-
сти как в одну, так и в обе стороны движения; 

–  оборудование дополнительных разделитель-
ных полос, даже вне автострад и проспектов; 

–  обустройство развязок, расположенных на 
разных уровнях, когда въезд и выезд разделены 
по высоте полос движения; 

–  создание дополнительных полос движения 
перед пересечениями и на подъемах; 

–  устройство заездных карманов; 

–  повышение уровня освещенности дорог и т.д. 

Исходя из задач производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, требований 
приказов и всего вышесказанного, можно предло-
жить следующую общую схему разработки меро-
приятий по повышению безопасности дорожного 
движения в местах концентрации дорожно-транс-
портных происшествий в виде столкновений: 

1. Выявление мест концентрации ДТП предпола-
гает, что на каждом аварийно-опасном участке 
устанавливается не только статистическое коли-
чество происшествий, но и преобладающий вид 
дорожно-транспортного происшествия. 

2. Анализ причин и факторов аварийности – вы-
является повторяемость причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (например, 
недостатки транспортно-эксплуатационного со-
стояния дороги из раза в раз оказываются в таком 
перечне) и условий их возникновения (например, 
состояние погоды и покрытия проезжей части, так 
же являются частыми условиями возникновения 
ДТП). 

3. Разработка комплекса мероприятий по улуч-
шению состояния безопасности дорожного дви-
жения, включающего мероприятия по устранению 
причин и условий совершения правонарушений в 
выявленных местах. 

4. Создание карты прогноза мероприятий по по-
вышению безопасности дорожного движения. 

5. Реализация предложенных мероприятий. 

6. Оценка эффективности реализованных меро-
приятий методом сравнительного анализа коли-
чества дорожно-транспортных происшествий до 
проведения мероприятий и после их проведения. 

Также, следует иметь в виду, что при выборе ме-
роприятий учитываются такие их разновидности, 
как проведение одиночных и комплексных меро-
приятий. Как следует из названия, первые 
должны способствовать предотвращению от-
дельных видов дорожно-транспортных происше-
ствий, например, как в рассматриваемом нами 
случае – столкновений на конкретном участке до-
роги. Вторая группа мероприятий направлена на 
предотвращение совершения всех дорожно-
транспортных происшествий в локальном месте. 

Прогнозируемое снижение аварийности после ре-
ализации планируемых мероприятий устанавли-
вается расчетным путем. В качестве показателя, 
характеризующего ожидаемое изменение ава-
рийности в результате проведения мероприятий, 
рекомендуется использовать среднюю вероят-
ность снижения количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения в местах концентрации до-
рожно-транспортных происшествий назначаются 
с учетом планов проведения работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту соответствующих участ-
ков автомобильных дорог.  

Приоритетность мероприятий определяется: 

–  степенью опасности мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий, характери-
стиками стабильности их местоположения; 

–  наличием недостатков транспортно-эксплуа-
тационного состояния дорог, выявленных по кар-
точкам учета дорожно-транспортных происше-
ствий, и других дефектов дороги, влияющих на 
безопасность движения, установленных в резуль-
тате анализа исходных данных; 

–  соответствием выбранных мероприятий актам 
технического регулирования. 

Оценка эффективности мероприятий после их ре-
ализации осуществляется на основе сопостав-
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ления наблюдаемого уровня аварийности до вы-
полнения соответствующих дорожных работ с 
уровнем аварийности после их проведения. 
Также, на наш взгляд, можно проводить сопостав-
ление анализов выявленных причин и условий со-
вершения дорожно-транспортных происшествий 
до проведенных мероприятий и после их прове-
дения. Если подобное сопоставление выявит 
симметричность причин условий, это будет гово-
рить о неэффективности проведенных мероприя-
тий. 

Вернемся к статистике. Суммарное количество 
только пострадавших в результате столкновений 
за год обычно превышает 100 тыс. человек. В эту 
цифру входят лица, пострадавшие в результате 
столкновения: водители и пассажиры транспорт-
ных средств.  

Особо опасными являются столкновения, кото-
рые произошли на загородных трассах, где скоро-
сти автомобилей, участвующих в происшествиях, 
велики. Анализируя весь спектр причин столкно-
вений за городом, можно сделать вывод о том, 
что попытка заставить водителей ездить только с 
допустимыми скоростями (а это или 90 км/ч, или 
110 км/ч) не приводит к желаемым результатам. 
По нашему мнению, самым эффективным 
направлением в уменьшении дорожного травма-
тизма на загородных трассах является разделе-
ние транспортных потоков различных направле-
ний. Несомненно, это не быстрый по времени, и 
тем более, не «самый дешевый» по финансовым 
затратам путь. Но только при разделении потоков 
металлическими ограждениями можно избежать 
встречных столкновений, которые и влекут самые 
«страшные» происшествия. Причем, выезд на по-
лосу встречного движения будет невозможен не 
только умышленно (для совершения обгона), но и 
при потере управления, когда транспортное сред-
ство оказывается на полосе встречного движения 
из-за столкновения с попутно движущимся авто-
мобилем или из-за наезда на препятствие, кото-
рым можно считать и скользкий участок проезжей 
части.  

Примером обустройства дорог в таком стиле 
можно считать не только автомагистрали, где 
транспортные потоки различных направлений 
разделены по самим характеристикам этих дорог, 
но и участки модернизированных загородных до-
рог, на которых съезды-выезды на проезжую 
часть возможны только через полосы разгона-
торможения, а места разворотов оборудованы в 
виде конструктивных расширений. При таком обу-
стройстве неожиданный выезд транспортного 
средства с поперечного направления невозмо-
жен. Так, автодорога А370 (Хабаровск – Владиво-
сток) имеет несколько таких участков на террито-
рии как Хабаровского, так и Приморского края. 
Соответственно, на этих участках дорог ограниче-
ние скоростного режима установлено в 110 км/ч. 
При этом увеличивается пропускная способность 
участка дороги при уменьшении статистических 
данных по дорожному травматизму. 

В ином виде представляется ситуация со столк-
новениями в городской черте. Основной причи-
ной здесь, на наш взгляд, является не столько 
скоростной режим (хотя и это имеет место), 
сколько «нежелание» водителей предоставить 
преимущество в движении, как при проезде пере-
крестков, так и при маневрировании (перестрое-
ние, разворот и т.п.). Конечно, в идеале мы добь-
емся снижения количества ДТП с ростом куль-
туры вождения водителей. А это процесс еще бо-
лее долгий, чем даже строительство и обустрой-
ство дорог. Ведь, в этом случае мы говорим об из-
менении сознания целого поколения, поэтому в 
настоящий момент можно говорить об улучшении 
мер профилактики соответствующих нарушений 
Правил дорожного движения [2], и не только «ка-
рательных», к которым ведет повсеместное уве-
личение количества средств фото- и видеофикса-
ции. Здесь также важна разъяснительная работа 
инспекторов ДПС, которые должны становиться 
реальными помощниками-консультантами, а не 
только выполнять функцию составления админи-
стративных протоколов. 
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Аннотация. Любую субкультуру возможно и необхо-

димо рассматривать с точки зрения ее функциональ-

ности, поскольку ее функциональные характери-

стики (наличие и доминирование функций, их соче-

тание и пр.) во многом определяет характер ее вза-

имосвязи и взаимодействия с другими субкульту-

рами и ядром культуры Исследованы особенности 

функционирования криминальной субкультуры в та-

кой специфической среде, как среда несовершенно-

летних. Установлены основные функции, направлен-

ные на само субкультурное сообщество (несовер-

шеннолетних носителей криминальной субкуль-

туры). 
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functional characteristics (the presence and dominance 
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other subcultures and the core of culture. The features 

of the functioning of the criminal subculture in such a 

specific environment as the environment of minors 

have been investigated. The main functions are estab-

lished, aimed at the subcultural community itself (juve-

nile carriers of the criminal subculture). 
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юбую субкультуру возможно и необходимо 
рассматривать с точки зрения ее функцио-

нальности, поскольку ее функциональные харак-
теристики (наличие и доминирование функций, их 
сочетание и пр.) во многом определяет характер 
ее взаимосвязи и взаимодействия с другими суб-
культурами и ядром культуры [1, c. 43]. При этом 
следует учитывать, что функциональность любой 
субкультуры, в общем, является производной от 
функций культуры как таковой. 

Функция (от лат. functio – совершение, исполне-
ние) определяет отношение двух (группы) объек-
тов, в котором изменение одного из них ведёт к 
изменению другого. В социальном контексте 
функция предполагает использование опреде-
ленного механизма социальных взаимодействий 
для достижения определённой цели или для реа-
лизации определённых ценностей. В свою оче-
редь, функциональность объекта определяет его 
значение с точки последствий (положительных, 
дисфункциональных или афункциональных), вы-
зываемых изменением одного параметра объ-
екта в других его параметрах. 

Критерием для выделения функций субкультуры 
является взаимоотношение (как части и целого) с 
официальной культурой, основными функциями 
которой являются – адаптационная, социализи-
рующая, коммуникативная, компенсаторная, а 

дополнительными – регулятивная, аксиологиче-
ская, воспитательно-образовательная, инстру-
ментальная и рекреативная. Данные функции, как 
отмечает В.В. Волкова, имеют взаимодополняю-
щий характер и ведут к преобразованиям куль-
туры как системы [1, c. 9–10]. Рассматривая такой 
специфический социально-правовой феномен, 
как криминальная субкультура, и устанавливая ее 
функциональные характеристики, прежде всего, 
следует исходить из взаимосвязи преступности и 
господствующей культуры социума. 

Касательно особенностей функционирования 
криминальной субкультуры в такой специфиче-
ской среде, как среда несовершеннолетних, необ-
ходимо определить не только ее основные функ-
ции, но и выделить такие их стороны, которые от-
ражают их сущность и функциональные характе-
ристики, проявляющиеся именно в данной среде. 

При этом, учитывая непосредственную роль в 
формировании и развитии общества порастаю-
щего поколения, методологически обоснован-
ным, на наш взгляд, является применение под-
хода, согласно которому, исходя их направленно-
сти функций субкультуры, их следует разделять 
на две группы: 

1) «эндо-функции» (функции, направленные на 
самих носителей субкультуры); 

Л 
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2) «экзо-функции» (функции, направленные на 
общество) [2, c. 104].  

Обратимся к анализу эндо-функций криминаль-
ной субкультуры в среде несовершеннолетних, то 
есть, те функций, которые криминальная субкуль-
тура выполняет для ее несовершеннолетних но-
сителей, направленных на них. 

Рассматривая функции криминальной субкуль-
туры, следует указать, прежде всего, на выполне-
ние ею функции адаптации. Особенно значима 
функция адпатации в местах принудительного со-
держания. Как отмечают П.Е. Григорьев и А.Н. Иг-
натов, достижение целей уголовных наказаний 
возможно лишь в случае обеспечения надлежа-
щих условий и индивидуального подхода к испол-
нению наказаний в условиях пенитенциарных 
учреждений, учитывающего в том числе индиви-
дуально-психологический компонент [3, c. 205–
223]. Значимость функции адаптации в местах 
принудительного содержания определяется тем, 
что в там, в жестко зарегламентированных усло-
виях изоляции от общества человек вынужден 
осваиваться к новым реалиям, условиям и по-
рядку жизнедеятельности. Приобщение к крими-
нальной субкультуре позволяет более мягко, ком-
фортно преодолевать возникшие трудности и 
приспосабливаться к новой для индивида реаль-
ности.  

Приобщение осужденного к нормам и ценностям, 
которые он приобретает под влиянием крими-
нальной субкультуры, является формой социаль-
ной адаптации, которая не может осуществляться 
вне системы тех поведенческих стереотипов, при-
сущих пенитенциарному социуму. Условия мест 
лишения свободы отрицательно отражаются на 
социальной адаптации, детерминируя принуди-
тельный по своему характеру процесс приобще-
ния осужденного к социальной среде [4, c. 12]. 
Вне мест принудительного содержания, крими-
нальная субкультура также выполняет функцию 
адаптации. Это относится как к лицам, ранее 
находившимся в местах принудительного содер-
жания, так и к лицам, не имеющим такого опыта.  

Что же касается несовершеннолетних, то крими-
нальная субкультура выполняет для данной кате-
гории лиц более широкую, по сравнению с адап-
тацией, функцию социализации. Социализация в 
общем понимании представляет процесс усвое-
ния человеком, как в результате целенаправлен-
ного социально-контролируемого воздействия на 
его личность, т.е. воспитание, так в результате 
различных стихийных процессов, влияющих на ее 
формирование, определенной системы знаний, 
норм и ценностей, которая позволяет ему функ-
ционировать в качестве полноправного члена об-
щества.  

Успешность социального становления человека 
предполагает, с одной стороны, успешное усвое-
ние им социального опыта, норм, ценностей, 
установок, присущих как обществу, в целом, так и 
отдельным социальным группам, а с другой сто-
роны, успешное формирование уникальной инди-
видуальности и собственной позиции по отноше-
нию к социуму, саморазвитие и самореализацию, 

в результате чего создается новый ходе социо-
культурный опыт. Нахождение человеком гармо-
ничное соотношение двух указанных аспектов и 
обеспечивает его успешную социализацию инди-
вида в обществе [5, c. 104–106]. 

В целом, молодежная субкультура в качестве 
агента социализации выполняет ряд положитель-
ных функций:  

–  социальной адаптации к социуму и переменам 
в нем; 

–  самоидентификации;  

–  самореализации (самовыражение и само-
утверждение); обеспечение перехода из мира 
детства в мир взрослых (особенно при блоки-
ровке, ограниченности традиционных путей реа-
лизации данного процесса);  

–  освобождения от опеки взрослых и обретение 
независимости; интеграция на основе общих цен-
ностей, идей, установок и преимущественно в це-
лях противостояния миру культуры взрослых или 
демонстрации своих возможностей, способно-
стей и мировоззрения;  

–  передачи специфических ценностей, пред-
ставлений и установок, свойственных определен-
ной социальной группе, общности и прочие                               
[6, c. 21–22].  

Криминальная субкультура позволяет несовер-
шеннолетнему не только адаптироваться к реаль-
ности окружающего мира и взрослой жизни с их 
порядком, нормами, требованиями и пр., она 
также оказывает существенное влияние на фор-
мирование личности несовершеннолетнего.  

В процессе социализации личности несовершен-
нолетнего внутри (среди членов) криминальной 
субкультуры происходит формирование его инди-
видуальности. Как известно, в процессе нахожде-
ния подростка в субкультурной группе, представ-
ляющей собой микросоциум с присущей ему 
своей культурой, происходит перенимание, соот-
ветствующих ценностей, норм, способов мышле-
ния и паттернов субкультурного поведения [7].  

Учитывая специфику актуальной социо-культур-
ной среды, а также обусловленные возрастом, 
психо-физиологические особенности несовер-
шеннолетних, криминальная субкультура может 
превалировать над иными факторами социо-
культурного воздействия на него, а весь окружа-
ющий мир восприниматься несовершеннолетним 
сквозь призму норм и ценностей криминальной 
субкультуры, приобретающих субъективное зна-
чение единственных и всеобъемлющих. Данная 
ситуация прогрессирует в тех случаях, когда ин-
ституты семьи и образования не в достаточной 
степени выполняют свои функции или оказывают 
на индивида своего рода давление. В условиях 
дисфункции многих воспитательных и образова-
тельных институтов, именно молодежные суб-
культуры представляют собой некое культурное 
пространство и среду коммуникации подростко-
вых и молодежных сообществ, способствующих 
их адаптации в социуме и созданию свои, 
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автономных форм культурной активности                              
[2, c. 105, 107]. 

Компенсаторная функция криминальной суб-
культуры. Общий смысл данного аспекта суще-
ствования криминальной субкультуры заключа-
ется в том, что, по красноречивому выражению 
Р.А. Юрьева, она «… выполняет и компенсатор-
ную функцию за нахождение индивидов в ранге 
социальных аутсайдеров, предлагая им в каче-
стве замены своеобразную метафизику нахожде-
ния в неволе» [8, c. 57–58]. Что же касается реа-
лизации компенсаторной функции криминальной 
субкультуры в среде несовершеннолетних, то, 
прежде всего, данная субкультура компенсирует 
аутсайдерское положение несовершеннолетних, 
обусловленное отсутствием или недостатком 
личных качеств, необходимых или соответствую-
щих доминирующей в обществе культуре или 
иным просоциальным или нейтральным субкуль-
турам, и нереализованные социально позитив-
ные сценарии социализации и самореализации.  

Субкультура может выступать средой, которая 
могла бы заместить другие проблемные стороны 
жизни несовершеннолетнего. При этом субкуль-
тура «компенсирует не нехватку проявлений ба-
зовой культуры, а лишь некоторые сферы жизни, 
позволяя индивиду самореализоваться и разви-
ваться. Таким образом, он забывает о неуряди-
цах в провальных для себя социальных ситуа-
циях» [1, c. 58]. Как отмечает Т.Г. Крапотина: 
«Кризис подросткового возраста, отчасти, связан 
с болезненным отказом от детских правил пове-
дения и попыткой выработать новые, часто аль-
тернативные как взрослой, так и детской субкуль-
турам. Здесь идет своеобразный отбор тех ка-
честв личности, которые требуются или соответ-
ствуют имеющимся субкультурам» [2, c. 107–108]. 
Одной из основных причин приобщения несовер-
шеннолетних к субкультуре является потреб-
ность в самовыражении, реализация которой бло-
кируется ограничением поведения установлен-
ными обществом рамками, боязнью не оправдать 
ожидания окружающих и пр. В свою очередь, низ-
кий уровень креативности может свидетельство-
вать о недостатке средств к самовыражению и не-
способности продуцировать оригинальные реше-
ния. Таким образом, подростки склонны копиро-
вать поведенческие паттерны референтного 
окружения, что может привести к участию в дея-
тельности асоциальных группах [7, c. 16]. 

Субкультура определяет модели (одну либо не-
сколько из множества) поведения, в пределах ин-
дивидуальных физических и умственных особен-
ностей, которые выбирает каждый человек [9,                                    
c. 17]. Компенсируя субъективно или объективно 
обусловленное отсутствие или недостаток опре-
деленных личных качеств, необходимых для 
успешной социализации и самореализации несо-
вершеннолетнего, криминальная субкультура 
предлагает более непритязательные условия его 
принятия в референтную группу и поведения в 
ней. 

Объективными факторами востребованности 
компенсаторной функции криминальной функции 
в среде несовершеннолетних являются, в 

частности, ограничение доступа к общественно 
одобряемым каналам самореализации вслед-
ствие бедности, проживания в отдаленных райо-
нах с неразвитой инфраструктурой, вследствие 
дискриминации по возрастному, гендерному, 
национальному признакам или вследствие идео-
логических, мировоззренческих, религиозных ха-
рактеристик [10]. 

Субкультурная среда, компенсирующая недоста-
ток или отсутствие внимания и понимания со сто-
роны значимых других, оказывается комфортной 
и потому духовно близкой несовершеннолетнему, 
выполняя, в том числе, и функцию компенсации 
морального террора со стороны взрослых и дру-
гих сверстников [11, c. 114]. При этом следует учи-
тывать цикличность насилия и жестокости в се-
мье и ближайшем окружении подростка, тиражи-
рование образцов противоправного поведения, 
сопровождающих процесс социализации несо-
вершеннолетнего и пр. 

Также, криминальная субкультура компенсирует 
несовершеннолетним их асоциальное и (или) 
преступное поведение, идеализируя и романти-
зируя преступный образ жизни. Следует согла-
ситься с А.А. Федосеевой, отмечающей, что 
именно в отражении и распространении особой 
«философии» уголовного мира, оправдывающей 
совершение преступлений, подменяющей низ-
менные побуждения возвышенными и благород-
ными мотивами, отрицающей вину и ответствен-
ность за содеянное, и заключается общественная 
опасность криминальной субкультуры [4, c. 9]. 

Следующей основной функцией криминальной 
субкультуры является ценностно-нормативная 
функция. Данная функция заключается в том, 
криминальная субкультура формирует ценност-
ное отношение несовершеннолетнего к миру и со-
ответствующие ему поведенческие нормы.  

Каждая субкультура, как культура, в целом, непо-
средственно связана с ее ценностными ориента-

циями и индивидуальной иерархической систе-

мой ценностей, хотя их набор, безусловно, носит 

общечеловеческий характер. При этом различ-

ные ценности в различных субкультурах могут по-

читаться, а могут представляться антиценно-
стями, либо может иметь место различная трак-

товка их значения. В современных условиях ди-

намически развивающегося общества с характер-

ным для него существенным уровнем социальной 

стратификации и утраченными или ставшими не-

эффективными традиционными способами само-
идентификации личности, именно субкультура иг-

рает роль механизма социализации и начинает 

выполнять ценностно-ориентационные функции 

[1, c. 60, 62–63]. Как отмечает Т.Г. Крапотина: 

«Основу ценностной ориентации молодежной 

субкультуры составляет иррационализм, веду-
щий к признанию собственно человеческого лишь 

в природном, то есть, отмежевание человече-

ского от социокультурного. Последовательное 

проведение принципа иррационализма опреде-

ляет гедонизм в качестве ведущей ценности мо-

лодежной субкультуры» [2, c. 103–104].  



  33 

Криминальная субкультура вырабатывает специ-
фические (нередко адаптированные или карди-
нально искаженные общекультурные) ценности и 
собственные правила поведения («понятия») и 
санкции за нарушение и отклонение от этих пра-
вил. 

На общесоциальном уровне проблема тоталь-
ного распространения криминальной субкуль-
туры в среде несовершеннолетних, наряду с об-
щим кризисом духовности [12, c. 48–50], усугубля-
ется и тем, что сегодня нормы тюремной субкуль-
туры, абсолютно не подвергаемые рефлексии и 
критическому анализу, являются органичной со-
ставляющей повседневного языка, традиций, 
принципов взаимодействия между индивидами, в 
результате чего становятся частью повседневной 
культуры, а ценности тюремной субкультуры 
представлены неотъемлемой частью данной 
культуры в множестве современных литератур-
ных и кино-текстах [13, c. 12]. 

Воспитательно-образовательная функция кри-
минальной субкультуры. Данная функция крими-
нальной субкультуры тесно взаимосвязана с ее 
ценностно-нормативной функцией и имеет, вме-
сте с ней, существенное значение в процессе со-
циализации несовершеннолетнего. Учитывая то, 
что профессиональная и организованная пре-
ступность составляют «ядро» криминального 
мира [14, c. 181–186], а ее представители явля-
ются основными идеологами и носителями кри-
минальной субкультуры, обеспечивающей про-
цессы самовоспроизводства и самодетермина-
ции преступности, значимость данной функции 
очевидна. 

Регулятивная функция криминальной субкуль-
туры. Формируя ценностное отношение несовер-
шеннолетнего к миру и соответствующие ему по-
веденческие нормы и образцы поведения, крими-
нальная субкультура регулирует его поведение. 
Нормы и ценности криминальной субкультуры, 
демонстрируя высочайшую степень референтно-
сти, обусловленную активным воздействием про-
цессов психического «заражения» и механизмов 
подражания в сочетании с определенным прес-
сингом, являются мощным регулятором поведе-
ния несовершеннолетнего [9, c. 31]. Устанавли-
вая систему предписаний и запретов, криминаль-
ная субкультура определяет рамки, в которых мо-
жет и должен действовать, реализовывать свое 
поведение несовершеннолетний.  

Механизмом, обеспечивающим регулятивное 
воздействие данных предписаний и запретов яв-
ляются установленные сообществом и поддержи-
ваемые силой общественного мнения и различ-
ных форм институционального принуждения, 
санкции [1, c. 59]. Как отмечает Н.В. Царахова, 
унифицированная система различных санкций 
устанавливается во всей стратификационной 
структуре малой группы носителей субкультуры, 

а «авторитет и незыблемость культурных ценно-
стей, поведенческих норм достигаются существу-
ющим, «устоявшимся коридором допустимости» 
и поддерживаются моральными и этическими 
установками «живи по понятиям» [9, c. 32]. 

Коммуникативная функция криминальной суб-
культуры. В среде несовершеннолетних данная 
функция криминальной субкультуры является од-
ной из наиболее осознаваемых ее носителями и 
значимой для них. Именно наличие общей сети 
коммуникаций с обслуживающим ее собственным 
языком, наряду с общим самосознанием, нор-
мами, ценностями и атрибутами, позволяет гово-
рить о субкультуре как об осмысленно сложив-
шемся сообществе [2, c. 104]. Cубкультурные со-
общества выступают средой и средством обще-
ния.  

Специфика криминальной субкультуры опреде-
ляет коммуникативное взаимодействие ее несо-
вершеннолетних носителей, как с представите-
лями криминального мира, так и внутригрупповую 
коммуникацию, а также, межсубкультурную ком-
муникацию и коммуникацию с социумом в целом.  

Криминальная субкультурная коммуникация 
несовершеннолетних осуществляется с исполь-
зованием таких средств, как жаргон, клички, тату-
ировки и прочие [15, c. 19]. Современные же про-
цессы информатизации и цифровизации социума 
обеспечивают практически безграничную комму-
никацию и взаимный обмен самым различным 
контентом, в том числе, направленном на распро-
странение криминальной субкультуры и вовлече-
ние несовершеннолетних в преступную деятель-
ность [16, c. 34–40; 17, c. 82–89]. 

Таким образом, на основании изложенного, мы 
можем резюмировать, что основными эндо-функ-
циями криминальной субкультуры в среде несо-
вершеннолетних, то есть, функциями, направлен-
ными на само субкультурное сообщество (несо-
вершеннолетних носителей криминальной суб-
культуры), являются следующие:  

1) социализационная;  

2) компенсаторная;  

3) ценностно-нормативная;  

4) воспитательно-образовательная; 

5) регулятивная;  

6) коммуникативная.  

При установлении функциональной характери-
стики криминальной субкультуры в среде несо-
вершеннолетних также следует учитывать, что 
наряду с эндо-функциями, субкультура выпол-
няет и непосредственно связанные с ними экзо-
функции, направленные на общество. 
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Аннотация. В статье анализируется кадровое обес-

печение (служба) уполномоченного по правам чело-

века, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

Структуры службы омбудсманов имеют определен-

ные различия. Службы исполнительного (Франция) 

и независимого (Нидерланды) омбудсмана и Упол-

номоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации представляют собой строго иерархическую 

систему, во главе, которой находится сам 

омбудсман, и ему подчинены другие служащие, вы-

полняющие определенные функции. Служба парла-

ментского омбудсмана (Швеция) представляет со-

бой систему, в которую входят 4 омбудсмана, не-

подконтрольные друг другу, но при этом работаю-

щие во взаимодействии друг с другом. 
 

Ключевые слова: права и свободы человека; меха-

низм защиты прав и свобод человека; омбудсмен; 

кадровое обеспечение; аппарат омбудсмена. 

 

   

Annotation. The article analyzes the staffing (service) of 

the ombudsman both in the Russian Federation and 

abroad. The structures of the ombudsman service are 

somewhat different. The services of the executive 

(France) and independent (Netherlands) ombudsman 

and the Commissioner for Human Rights in the Russian 

Federation represent a strictly hierarchical system, 

headed by the Ombudsman himself, and other officials 

who perform certain functions are subordinate to him. 

The Office of the Parliamentary Ombudsman (Sweden) 

is a system that includes 4 ombudsmen who are not 

controlled by each other, but at the same time work in 

cooperation with each other. 
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ффективность деятельности определенного 
государственного органа или должностного 

лица в определенной степени зависит от его кад-
рового обеспечения, насколько целесообразно 
между сотрудниками аппарата разделены функ-
ции и задачи. В этой связи, становится актуаль-
ным вопрос кадрового обеспечения омбудсмана 
в России и его аналогов за рубежом. 

Структура службы омбудсмана в Швеции имеет 
особенности в связи с существованием четырех 
парламентских Омбудсманов. Один из 
Омбудсманов юстиции избирается в качестве 
главного Омбудсмана. Главный Омбудсман 
лично разбирает дела, имеющие важные эконо-
мические или политические последствия. Будучи 
руководителем службы, главный Омбудсман раз-
решает вопросы рабочей процедуры и организа-
ционного характера имеющие существенное зна-
чение для функционирования службы [1, с. 113]. 

Сфера надзора каждого Омбудсмана определя-
ется в результате консультаций со специальной 
парламентской делегацией. В большинстве 

случаев. область ведения Омбудсманов соответ-
ствует их квалификации.  

На сегодняшний день зона ответственности де-
лится следующим образом: зона ответственности 
первого из них включает судебную систему, пра-
воохранительные органы, сферу планирования и 
строительства, вопросы налогов и т.д. Второй 
Омбудсман отвечает за вопросы, связанные с си-
стемой исправительных учреждений, вооружен-
ных сил, здравоохранения. Третий контролирует 
сферу социальных услуг, страхования, рынка 
труда. Четвертый – вопросы деятельности поли-
ции, прокуратуры, вопросы миграции [2].  

Омбудсманы остаются независимыми: главный 
Омбудсман не вправе инструктировать осталь-
ных Омбудсманов юстиции о способах выполне-
ния функций и управления сферами надзора. Но, 
несмотря на индивидуальные юрисдикции 
Омбудсманов, между ними существует взаимо-
действие и гибкость в распределении дел, что не 
исключает «связанность» вышеупомянутыми раз-
делительными линиями контроля. Вряд ли 

Э 



  37 

существует какой-либо иной орган, подобный 
Омбудсману, полномочия которого распростра-
няются на столь широкие сферы государственной 
деятельности. Поэтому наличие четырех 
Омбудсманов является оправданным.  

Существование главного парламентского 
Омбудсмана предполагает, что другие 
Омбудсманы консультируются с ним по вопросам 
осуществления инспекций, расследований и по 
иным необходимым вопросам. Если какое-то 
дело, относится к сфере компетенции сразу не-
скольких Омбудсманов, то оно будет решаться 
тем из них, к сфере ведения которого оно отно-
сится в большей степени. В случае сомнений, кто 
должен разрешать вопрос, главный Омбудсман 
разрешает спор, поручая дело одному из 
Омбудсманов. Если Омбудсман не может решить 
дело в связи с возникающим конфликтом интере-
сов, то оно переходит в ведение главного 
Омбудсмана [3].  

Аппарат каждого из Омбудсманов для простоты 
обозначается определенным цветом: желтый, бе-
лый, синий и красный департаменты. Главному 
Омбудсману помогает Административное управ-
ление, состоящие из Административного и Меж-
дународного отделов [4].  

Главному Омбудсману оказывается помощь со 
стороны Административного департамента, в со-
став которого входит группа по кадровым ресур-
сам, финансам, помещениям и вопросам инфор-
мационных технологий, группа по регистрации и 
архивам, а также, Менеджер по связям с обще-
ственностью и международный директор по коор-
динации. 

Группу по кадрам, финансам, помещениям и во-
просам информационных технологий возглав-
ляет Административный директор. В этой группе 
работают сотрудники по управлению финансо-
выми и кадровыми ресурсами, помощники по ад-
министративным вопросам и обслуживающий 
персонал.  

Отдел регистрации и архивов возглавляет 
начальник отдела. В этом подразделении рабо-
тают главный регистратор, регистраторы и адми-
нистраторы.  

В структуру аппарата Омбудсмана также входит 
Секретариат, состоящий приблизительно из 50 
сотрудников, большинство из которых юристы. 
Существуют также должности заместителей 
Омбудсманов (у каждого Омбудсмана имеются 
по два заместителя). Они назначаются парламен-
том и могут исполнять обязанности Омбудсмана 
в случае его длительной командировки или бо-
лезни [4].  

Повседневное управление службой Омбудсмана 
Нидерландов осуществляет директор, который 
назначается и смещается короной по рекоменда-
ции национального Омбудсмана; другие члены 
персонала назначаются и смещаются националь-
ным Омбудсманом.  

Один из департаментов службы главным образом 
отвечает за оценку жалоб с точки зрения 

приемлемости (наличия юрисдикции) их для 
Омбудсмана. Персонал этого департамента 
также дает ответы (часто по телефону) на во-
просы, поступающие от общественности.  

Два других департамента, имеющие примерно 
равную численность персонала, обязаны прово-
дить расследования актов публичных органов и 
должностных лиц, подведомственных националь-
ному Омбудсману. Один из них рассматривает 
дела, связанные с деятельностью полиции, Ми-
нистерства общих дел, Министерства внутренних 
дел, Министерства иностранных дел и Министер-
ства юстиции. Второй департамент занимается 
делами, касающимися иных министерств; боль-
шой объем его работы составляют жалобы в об-
ласти найма и доходов (например, относящиеся к 
налогам, субсидиям и службам занятости)                                 
[5, с. 266]. 

Помимо трех департаментов по расследованию, 
функционируют департамент по поддержанию 
связи с общественностью и департамент инфор-
мационных систем. 

Медиатор во Франции вправе сам назначать чле-
нов своей службы. В первый год службы персонал 
состоял из Медиатора, его делегата (уполномо-
ченного, который играл роль заместителя), руко-
водителя аппарата, семи ассистентов -исполни-
телей, четверых служащих работающих непол-
ный рабочий день, девятнадцать служащих, заня-
тых полный рабочий день [6, с. 223]. 

В Российской Федерации существует рабочий ап-
парат Уполномоченного по правам человека, ко-
торый обеспечивает его деятельность. 

Перед рабочим аппаратом стоя совершенно раз-
ные задачи, такие как юридическое, организаци-
онное, научно-аналитическое, информационно-
справочное обеспечение деятельности Уполно-
моченного по правам человека. 

Утверждение структуры рабочего аппарата явля-
ется личной прерогативой Уполномоченного по 
правам человека, и стоит отметить, что сам он 
осуществляет непосредственное руководство его 
деятельностью. Уполномоченный по правам че-
ловека устанавливает также численность и штат-
ное расписание своего рабочего аппарата исходя 
из сметы расходов.  

Уполномоченный по правам человека и его аппа-
рат являются государственным органом с правом 
юридического лица. Определение структуры ра-
бочего аппарата, положение о нем и его структур-
ных подразделениях и непосредственное руко-
водство осуществляет Уполномоченный по пра-
вам человека.  

Содействуют реализации функций Уполномочен-
ного по правам человека советники и помощники. 
Существуют должности Руководителя рабочего 
аппарата (назначается распоряжением Уполно-
моченного по правам человека), первого замести-
теля руководителя рабочего аппарата, замести-
телей руководителя рабочего аппарата, 
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руководитель Секретариата. Структурными под-
разделениями аппарата являются Секретариат и 
управления. 

Непосредственно сам Уполномоченный по пра-
вам человека курирует управление защиты прав 
человека в уголовном судопроизводстве. 

Первый заместитель Уполномоченного по правам 
человека возглавляет экспертно-правовое управ-
ление. Это управление включает в себя три от-
дела: отдел правовой экспертизы и совершен-
ствования законодательства, аналитический от-
дел, отдел прогнозирования и подготовки докла-
дов.  

Еще один заместитель Уполномоченного по пра-
вам человека занимается вопросами защиты по-
литических и социально-экономических прав че-
ловека и гражданина.  

В его ведомстве находится: 

–  управление защиты гражданских прав чело-
века,  

–  управление защиты социальных прав чело-
века, 

–  управление защиты политических прав чело-
века. 

Другой заместитель курирует: 

–  управление информации и международного 
сотрудничества, 

–  финансово-хозяйственное управление, 

–  организационно-кадровое управление.  

Таким образом, структуры службы (или рабочие 
аппараты) омбудсманов имеют определенные 
различия в зависимости от государства. Если 
сравнивать службы французского медиатора, ни-
дерландского омбудсмана и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, то 
здесь есть определенные сходства, так как дан-
ные службы представляют собой строго иерархи-
ческую систему. И возглавляет рабочий аппарат 
сам омбудсман, который опредяет и численность 
кадрового состава и распределяет между сотруд-
никами полномочия. 

А вот служба шведского омбудсмана уникальна, 
так как она представляет собой систему, в кото-
рую входят четыре омбудсмана, неподконтроль-
ные друг другу. Но при этом работа данных долж-
ностных лиц эффективна, и во многом это объяс-
няется тем, что работают они во взаимодействии 
друг с другом.  
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Аннотация. В статье представлены результаты ис-

следования вопросов ответственности за преступле-

ния, криминализация которых содержится в раз-

деле восьмом Уголовного кодекса РФ. В процессе 

работы над публикацией авторами раскрывается 

сущность понятия «коррупция» как негативного фе-

номена, затрагивающего многие сферы жизни об-

щества. Дается международно-правой анализ регу-

лирования вопросов борьбы с коррупцией и взяточ-

ничеством во внешнеэкономических коммерческих 

операциях. Дается анализ основных составов дан-

ной группы преступлений. 
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Annotation. Тhe article presents the results of a study 

of the issues of responsibility for crimes criminalized in 

section eight of the Criminal Code of the Russian Feder-

ation. The concept of corruption as a negative phenom-

enon is revealed. The international legal analysis of

the regulation of the fight against corruption and brib-

ery in foreign economic commercial transactions is 

given. The analysis of the main components of this 

group of crimes is given. 
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оррупция – это феномен, отрицательно ха-
рактеризующий наше общество и Россию в 

целом. Он уже вышел за рамки отдельных пре-
ступных деяний, встречающихся в структурах гос-
ударственных органов власти. По этой причине 
имеет большое значение применение действен-
ных мер уголовно-правового характера в борьбе 
с этим явлением. Нередко, деятельность сил пра-
вопорядка, связанная с рассмотрением отдель-
ных случаев совершения преступлений коррупци-
онной направленности, не дает никаких результа-
тов, поскольку доказать факт коррупционного по-
ведения чрезвычайно сложно, преступлениям 

этой категории не дана готовая юридическая 
оценка и уголовный закон остается несовершен-
ным. 

Отечественное уголовное законодательство нуж-
дается в непрерывной работе по улучшению си-
стемы борьбы с наиболее опасными видами по-
ведения, имеющими черты коррупции, закреп-
ленной на законодательном уровне, законода-
тельно определяя новые и редактируя содержа-
щиеся в законодательстве виды преступлений 
коррупционного характера, а также сопряженные 
с ними или способствующие им преступления. 

К 
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Международным правом регулируются вопросы 
борьбы с коррупцией и взяточничеством во внеш-
неэкономических коммерческих операциях, и в 
соответствующих нормах содержатся предписа-
ния для государств касательно принятия законо-
дательных актов, дающих возможность создать 
условия для результативного применения суще-
ствующих законов с целью борьбы с этими пре-
ступлениями там, где такие акты еще не приняты. 
К этому процессу необходимо добавить меры за-
конодательной борьбы с этим явлением в следу-
ющих областях системы права, содержащих осо-
бые пробелы, служащие «узакониванию» корруп-
ции: конституционное, административное, изби-
рательное, гражданское, служебное, предприни-
мательское, финансовое, бюджетное, банков-
ское, налоговое, таможенное и пр. 

Вследствие того, что структура Особенной части 
УК РФ специфична и предполагает построение 
разделов и глав по ключевым родовым и видо-
вым объектам преступления, невозможно внутри 
нее объединить в одном месте не только право-
нарушения, сопутствующие и содействующие 
коррупции, но даже сами коррупционные преступ-
ления или преступные деяния коррупционной 
направленности. 

Исследователи, занимающиеся изучением про-
блем построения структуры Особенной части Уго-
ловного кодекса РФ, не достигли соглашения от-
носительно общности видового объекта норм, со-
держащихся в гл. 22. Такими составами преступ-
лений являются, например, действия, осуществ-
ляемые чиновниками в области экономической 
активности. При этом подобные противоречивые 
нормы включены не только в гл. 22, но и в другие 
главы этого закона [1, с. 33]. 

Преступления коррупционного характера вклю-
чены в гл. 21, 22, 23 раздела 8 УК РФ, устанавли-
вающего меру наказания за экономические пре-
ступления; наряду с этим, в ряде статей преду-
смотрена ответственность лиц, осуществивших 
преступления с использованием своего долж-
ностного статуса. В данном разделе описаны 30 
преступных деяний, причем, 24 из них являются 
составами с отягчающими и особо отягчающими 
обстоятельствами, делающих преступление бо-
лее опасным, а 6 – классифицируются как основ-
ные составы [2, с. 82]. 

В научной среде ведется полемика вокруг уста-
новления сути термина «использование своего 
должностного статуса». На наш взгляд, термин 
«должностной статус» не может быть сужен лишь 
до функций управления или обязанностей чинов-
ника, ибо ряд должностных лиц не выполняют 
управленческие функции или другие обязанно-
сти, но по той работе, которую они выполняют, 
могут признаваться исполнителями, использую-
щими свое должностное положение [2, с. 8]. В 
силу этих обстоятельств, мы разделяем точку 
зрения Н.Г. Иванова, считающего, что использо-
вание должностным лицом своего служебного 
статуса проявляется в использовании им прав 
или реального потенциала, связанного с той 
должностью, которую оно занимает [4, с. 13]. 

В соответствии с существующим российским за-
конодательством, преступления имущественного 
характера, осуществляемые с корыстными наме-
рениями, сходные с рассмотренными междуна-
родными уголовно-наказуемыми преступлени-
ями, также осуществляемыми «с целью получе-
ния выгоды», считаются больше хищениями с ис-
пользованием своего должностного положения 
(ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), нежели разновид-
ностью корыстного злоупотребления своим слу-
жебным статусом. 

Полагаем, что имеет смысл включить в гл. 21 УК 
РФ ст. 164.1, определяющую в самостоятельной 
норме уголовное наказание за хищение с исполь-
зованием чиновником своего должностного ста-
туса, при этом, удалив данный вид хищения с 
отягчающими обстоятельствами из ч. 3 ст. 159, а 
также особые виды мошенничества из ч. 3 ст. 160 
УК РФ. 

При установлении ответственности за эти пре-
ступные деяния следует принять во внимание со-
отношение санкций, установленных за подобные 
деяния в составах хищений с отягчающими об-
стоятельствами УК РФ. 

Под хищением с использованием чиновником 
своего служебного статуса понимается часто 
встречающееся общее сложносоставное пре-
ступление коррупционного характера, включаю-
щее в себя такие преступные действия, как зло-
употребление своим должностным статусом и хи-
щение, совершаемое обманным путем, злоупо-
требление доверием, прикарманивание или рас-
трата, в том числе и, так сказать, «нецелевое рас-
ходование» препорученного имущества с целью 
получения выгоды («с корыстной целью»), так как 
понятие «расходование» есть «растратой, израс-
ходованием на что-то». Составитель закона, ра-
зумеется, имеет право рассматривать (к примеру, 
в ст. 285.11 и ст. 285.2 УК РФ) в качестве подле-
жащего юридической ответственности и другое 
деяние («нецелевое расходование» государ-
ственных средств), тем паче что это деяние осу-
ществлено в крупном размере, однако рассмат-
ривать его как коррупционное никак нельзя [5,                                      
с. 17]. 

Является фактом то, что в УК РФ аналогичные де-
яния, осуществляемые в той части экономики, ко-
торая не контролируется государством, опреде-
ляются как коммерческий подкуп (ст. 204), а в гос-
ударственном секторе экономики – как взяточни-
чество (ст. 290, 291). 

Разъяснение ст. 170 УК РФ обнаруживает ее со-
перническую позицию по отношению к опреде-
ленным нормам гл. 30, содержащим меры наказа-
ния за должностные преступления. Эта норма вы-
ступает в роли специальной, конкретизирующей 
общую ст. 285 УК РФ, которая предусматривает 
уголовное наказание за злоупотребление слу-
жебными правами и обязанностями, осуществ-
ленное каким-либо чиновником. 

В качестве общей нормы (устанавливающей от-
ветственность за злоупотребление (превышение) 
служебными правами и обязанностями) высту-
пают ст. 285, 286 УК РФ, а соотносящейся с ними 
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специальной нормой является ст. 169 УК РФ (пре-
пятствование легитимной предпринимательской 
или другой деятельности). Такие же суждения 
были высказаны ранее криминалистами, зани-
мавшимися исследованием этих должностных 
преступлений. Как общие и специальные соотно-
сятся между собой указанные две нормы и норма, 
включенная в ч. 2 ст. 178 УК РФ, в которой уста-
новлено преступление в виде действий чиновни-
ков, совершенных с использованием служебного 
статуса, направленных на недопущение, сдержи-
вание или ликвидацию конкуренции. 

Дифференциация общих и специальных норм 
важна с практической точки зрения, поскольку 
всегда приоритетной в квалификации преступле-
ния является специальная норма, а не общая, 
если имеются в наличии эти две нормы, одна из 
которых (общая), устанавливает общий (родовой) 
состав преступного деяния, а другая (специаль-
ная) – специальный (видовой) состав. Иными сло-
вами, видовой состав всегда имеет более суще-
ственное практическое значение, чем родовой со-
став. Общий состав, следовательно, представ-
ляет собой вроде как резервный ресурс, исполь-
зуемый в тех случаях, которые не может охватить 
специальный состав. После сравнения составов, 
указанных в ст. 169, 170 УК РФ, можно сделать 
вывод о том, что законодательно почему-то эти 
санкции были причислены к составам со смягча-
ющими обстоятельствами. Согласно ч. 1 ст. 169 и 
ст. 170 УК РФ, максимальная санкция установ-
лена в виде обязательных работ сроком до 360 
часов, а согласно ч. 2 ст. 169 УК РФ максимальное 
наказание представляет собой лишения свободы 
сроком до трех лет. В то же время, максимальным 
наказанием по общей норме ст. 285 УК РФ 

выступает лишение свободы на срок до четырех 
лет. Здесь хочется спросить: Как так получается, 
что ответственность по этим нормам различна, 
хотя в каждой из норм описывается тот же субъ-
ект, те же ничтожные мотивы (корыстный или лич-
ный интерес (ст. 170, 285 УК РФ)), тот же способ 
(злоупотребление должностным статусом                                          
(ст. 169, 286 УК РФ))? Указанное преуменьшение 
степени опасности в законодательстве опреде-
ленных преступных форм использования служеб-
ных полномочий приводит к мысли о том, что за-
конодательством они предусмотрены как составы 
со смягчающими обстоятельствами. 

Осуществляя коррупционное преступление, че-
ловек злоупотребляет своим должностным стату-
сом, исходя из корыстных целей, посредством не-
законных действий, желает извлечь для себя или 
иных людей имущественную или неимуществен-
ную выгоду, вызванную ничтожными мотивами, 
серьезно нарушая этим права и защищаемые за-
коном интересы физических или юридических 
лиц либо законные интересы социума или госу-
дарства. 

По результатам статистических исследований и 
практики можно сделать вывод о том, что из всего 
числа преступных деяний, содержащихся в раз-
деле VIII УК РФ «Преступления в сфере эконо-
мики», только некоторые изредка применяются 
на практике, многие же преступления этой группы 
вообще не попадают в материалы статистики. 
Это связано с тем, что на законодательном 
уровне были допущены как системные, так и сущ-
ностные недочеты в технико-юридическом по-
строении данного раздела, его глав и отдельных 
статей. 
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Аннотация. В рамках надзорной деятельности за 
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еловек, его права и свободы, согласно ста-
тьям 2 и 18 Конституции РФ признаны выс-

шей ценностью, т.е. являются категориями, опре-
деляющими смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления. Таким 
образом, государство признает свою обязан-
ность, связанную с созданием условий реализа-
ции прав, свобод и законных интересов, а также 
обеспечением их защиты. 

Анализ статистических данных позволяет конста-
тировать систематический неуклонный рост 
числа нарушений закона, прав граждан, охраняе-
мых законом интересов общества и государства. 
Так, за 11 месяцев в 2021 году при общем сокра-
щении числа зарегистрированных преступлений 
по стране на 2 %, составившего 1 853 148 пре-
ступлений, прокуратурой Российской Федерации 
выявлено и устранено свыше 4,5 млн нарушений 
прав и свобод граждан, что составляет тот же 
рост на 2 %. Аналогичная тенденция роста выяв-
ленных нарушений прав и свобод человека и 

гражданина за 11 месяцев 2021 года на 3,3 % ха-
рактерна для общенадзорной деятельности про-
куратуры [7]. 

В целях решения задач по сдерживанию роста 
числа нарушений, обеспечению законности на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства 
российская прокуратура осуществляет не только 
надзорную, но и ненадзорную деятельность. С 
этой целью прокуратуре предоставлены доста-
точно широкие полномочия, направленные на 
предупреждение и устранение выявляемых нару-
шений законодательства. 

В то же время нельзя не заметить существующую 
неразрешенность важных вопросов прокурорской 
деятельности. В научной и практической среде 
длительное время обсуждается необходимость 
расширения полномочий прокурора. Однако во-
просы детального регламентирования уже имею-
щихся мер прокурорского реагирования рассмат-
риваются редко [2], [4]. 

Ч 
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Так, одним из недостаточно регламентируемых 
федеральным законодательством прокурорских 
инструментов реагирования остается требова-
ние, активно применяемое прокурорами при осу-
ществлении надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия, до-
знания и оперативно-розыскной деятельности, о 
чем свидетельствуют статистические данные Ге-
неральной прокуратуры РФ.  

Так, за 11 месяцев 2021 года количество требова-
ний, внесенных прокурорами в порядке п. 3 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ возросло на 5,7 % с 308735 до 
326469. В то время как количество представлений 
на досудебной стадии возросло на 1,7 % с 77145 
до 74480 [6]. 

Аналогичные показатели характеры были и для 
2020 года, когда количество требований выросло 
на 7,1 % с 316820 до 339457, а количество пред-
ставлений фактически осталось на прежнем 
уровне (–0,4 %) – 85788 (86160 в 2019 году). Та-
ким образом, количество требований системати-
чески превышает количество представлений в 4 и 
более раза [5]. 

Соотношение требований и представлений при 
осуществлении надзора за оперативно-розыск-
ной деятельностью (далее – ОРД) еще более зна-
чительно: в 2020 году внесено 91322 требования 
и 11584 представления, что составило разницу 
почти в 8 раз, в 2019 году внесено 101781 требо-
вание и 10811 представлений, то есть более чем 
в 9 раз [5]. 

Следует отметить, что на прокурора в сфере уго-
ловного судопроизводства возложены две основ-
ные функции: 

1. Надзор за соблюдением законов при проверке 
сообщений о преступлениях, расследовании уго-
ловных дел, рассмотрении уголовных дел судами 
и при исполнении приговоров и иных судебных 
решений,  

2. Утверждение обвинительного заключения (об-
винительного акта, обвинительного постановле-
ния, постановления о применении принудитель-
ных мер медицинского или воспитательного ха-
рактера) и поддержание обвинения в суде. 

В рамках этой деятельности прокурор, установив 
факты нарушения законодательства выносит и 
направляет в адрес руководителя следственного 
органа или органа дознания требования и пред-
ставления. По своему характеру, форме и содер-
жанию эти два акта прокурора крайне схожи, од-
нако имеют существенные отличия и особенно-
сти. 

Так, представление прокурора, порядок его вне-
сения регламентируется ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ), в частности                        
ст. 24. В тоже время подробного определения, 
требований к форме и содержанию законодатель-
ство не содержит, а вытекает из общих положе-
ний полномочий прокуратуры. 

Представление прокурора по уголовному делу – 
это акт прокурорского реагирования на выявлен-

ные нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства, имеющие системный характер, ад-
ресованный руководителю следственного органа 
и содержащий предложения как к устранению 
нарушений закона, так и причин и условий, спо-
собствовавших совершению нарушений закона, а 
также по привлечению к ответственности винов-
ных лиц.  

В более общем понимании представление проку-
рора это предусмотренный ФЗ наряду с проте-
стом, постановлением и предостережением один 
из актов прокурорского реагирования на выявлен-
ные нарушения закона, которые наступили в ре-
зультате действий (бездействий) или принятия 
решений государственными органами и долж-
ностными лицами, который оформляется пись-
менно.  

Представление об устранении нарушений закона 
вносится прокурором или его заместителем в ор-
ган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения, и подлежит 
безотлагательному рассмотрению. 

Согласно ст. 24 ФЗ в течение месяца со дня вне-
сения представления должны быть приняты кон-
кретные меры по устранению допущенных нару-
шений закона, их причин и условий, им способ-
ствующих; о результатах принятых мер должно 
быть сообщено прокурору в письменной форме. 

Требование прокурора по уголовному делу – это 
предусмотренная УПК форма прокурорского реа-
гирования на допущенные нарушения уголовно-
процессуального законодательства при рассле-
довании конкретного уголовного дела или мате-
риала доследственной проверки, выраженная в 
адресованном руководителю следственного ор-
гана (органа дознания) обязательном для испол-
нения указании об устранении допущенных нару-
шений.  

Основания и порядок вынесения прокурором тре-
бования в области уголовного судопроизводства 
регламентируются УПК РФ. ФЗ «О прокуратуре 
РФ» хоть и указывает на обязательность требо-
ваний прокурора, но не выделяет его как отдель-
ную форму прокурорского реагирования, подра-
зумевая только инструмент истребования проку-
рором необходимых сведений и информации от 
должностных лиц, граждан и организаций [1]. 

Основными отличиями представления от требо-
вания принято считать следующие: 

1. Прокурор вправе вносить представление по 
фактам выявленных нарушений в любой сфере 
российского законодательства, в то время как 
требование применяется прокурорами только в 
рамках надзора за уголовно-процессуальным за-
конодательством, а также отчасти за оперативно-
розыскной деятельностью. Вынесение требова-
ний в рамках так называемой «общенадзорной 
деятельности» действующим законодательством 
не предусмотрено. 

2. Представление носит, как правило, комплекс-
ный характер, т.е. вносится либо на единичные, 
но существенные нарушения закона либо на 
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несколько правонарушений, носящих системный 
характер, в то время как требование характерно 
именно для фактов единичных нарушений. Крите-
рий существенности одного нарушения закона но-
сит субъективный характер, а право выбора акта 
реагирования в таких случаях остается за проку-
рором.  

При осуществлении общего надзора прокурор ли-
шен вообще возможности подобного выбора, по-
скольку вне зависимости от количества выявлен-
ных нарушений у него остается единственный ин-
струментарий – представление. 

3. В требовании указывается только на необхо-
димость устранения конкретных нарушений, в то 
время как в представлении дополнительно изла-
гаются также причины и условия, способствовав-
шие их совершению и требования устранения не 
только нарушений, но и их причин.  

4. Представление, в отличие от требования, со-
держит обязательный элемент – это вопрос о 
необходимости привлечения виновного лица к 
дисциплинарной ответственности. Требование, 
как акт прокурорского реагирования, не пресле-
дует дополнительной цели – наказания винов-
ного. 

5. Представление в соответствии со ст. 24 ФЗ 
имеет строго установленный месячный срок для 
его исполнении. Срок исполнения требования 
прокурора в рамках УПК регламентирован только 
по отношению к руководителю следственного ор-
гана в ч. 4 ст. 39 УПК и составляет 5 суток.  

6. Представление является актом прокурорского 
реагирования, которое подлежит безусловному 
исполнению и может повлечь административное 
наказание по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение 
законных требований прокурора. В то же время 
требование прокурора, адресованные им руково-
дителю следственного органа, может остаться 
без исполнения, согласно ч. 4 ст. 39 УПК, если 
следователь, расследующий уголовное дело, а 
также руководитель следственного органа не со-
гласны с поступившим требованием и воспользу-
ются своим правом обжаловать его вышестоя-
щему прокурору. 

Отдельно следует заметить, что ст. 17.7 КоАП РФ 
содержит достаточно спорное примечание, со-
гласно которому положения этой статьи не рас-
пространяются на урегулированные уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации отношения, связанные с осуществле-
нием прокурором надзора за процессуальной де-
ятельностью органов дознания и органов предва-
рительного следствия. По своей сути данное при-
мечание вступает в противоречие со ст. 24 ФЗ и 

признает возможность в рамках процессуального 
законодательства не исполнять следователям, 
дознавателям и их руководителям в установлен-
ные сроки требования прокурора, изложенные не 
только в представлении, но фактически в любом 
акте прокурорского реагирования. Самостоятель-
ная оценка и законодательное регулирование 
необходимо для требования, используемого про-
курорами при осуществлении надзора за опера-
тивно-розыскной деятельностью, поскольку оно 
еще менее регламентировано и только вытекает 
из общих положений ФЗ «О прокуратуре» и ФЗ 
«Об ОРД». На основании вышеизложенного 
можно согласиться с мнением ряда ученых [3] о 
необходимости разработки и внесения комплекса 
изменений в уголовно-процессуальный кодекс, 
кодекс об административных правонарушениях, а 
также в Федеральные законы о прокуратуре и об 
ОРД, в которых предусмотреть самостоятельные 
статьи посвященные такому акту прокурорского 
реагирования как требование. 

При этом, как видится, следует учесть, что: 

1. Вносить требование прокурор вправе по лю-
бым выявленным нарушениям, а не только в рам-
ках уголовно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельности. 

2. Нарушения должны носить исключительно 
единичный и случайный характер и не нести за 
собой существенных вредных последствий. 

3. Лица, допустившие нарушения, по своим лич-
ностным данным и характеру нарушения могут не 
привлекаться к ответственности. 

4. Требование подлежит безусловному рассмот-
рению в порядке «общего» надзора в течение                                      
15 суток, а в рамках уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельности в течение                                    
5 суток с обязательным информированием о ре-
зультатах рассмотрения и принятых мерах. 

5. В случае признания необоснованными дей-
ствий следователя (руководителя следственного 
органа) или иных должностных лиц по обжалова-
нию требования прокурора, внесенного им в рам-
ках УПК, незамедлительно ставить вопрос о при-
влечении их к дисциплинарной ответственности 
за нарушение разумных сроков уголовного судо-
производства. 

6. Требование должно содержать структуру, со-
стоящую из трех частей: вводной, описательно-
мотивировочной и резолютивной, – что обуслов-
лено характером нарушений, на которые оно вно-
сится, и необходимостью системного изложения 
правовой позиции прокурора. 
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Аннотация. В статье рассматривается такой новый 

объект гражданских прав, как цифровые права. Ав-

торами приведено существующее нормативно-пра-

вовое регулирование данного вопроса, говорится о 

пробелах законодательства в этой сфере. На основе 

анализа положений закона и высказанных в теории 

гражданского права точек зрения, следует, что име-

ется значительное количество различных интерпре-

таций к понятию цифровых прав, а данное в законо-

дательстве определение предлагает варианты тех 

прав, которые возможно использовать только в циф-

ровой среде. Приводится вариант решения суще-

ствующих проблем путем создания кодифицирован-

ного правового акта. 
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настоящее время за счет цифровизации об-
щества формируется технологическая 

среда, воздействующая как на усовершенствова-
ние общественных отношений, так и на правовую 
систему, создавая новую сферу гражданско-пра-
вового регулирования. Данный вопрос является 
дискуссионным среди ученых в различных теоре-
тических аспектах, в том числе, особое внимание 
уделяется правовому регулированию имуще-
ственного оборота результатов информационных 
технологий и цифровых прав. Очень важно гра-
мотно использовать цифровые права, тем самым 

обеспечивая безопасность данных, что и обу-
славливает актуальность выбранной темы. 

В соответствии с новыми реалиями, «цифровая 
экономика» представляется как важнейшая 
сфера жизнедеятельности общества, в которой 
цифровые данные играют большую роль в фор-
мировании современного государства [1]. Все 
больше сфер жизнедеятельности общества пере-
ходят в новое пространство, создавая свои нор-
мативные документы, правила и регламенты. 

В 
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В связи с определенным вакуумом в единообраз-
ном понимании новообразовавшихся правовых 
институтов данная сфера права не может обзаве-
стись однородной законодательной базой. Суще-
ствует несколько нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих данную сферу, однако они не в 
полной мере определяют сущность и значение 
цифровых прав. В настоящее время правовая по-
литика направлена на развитие экономических 
отношений в цифровом форме, а нормативное 
регулирование цифровых прав, как нового объ-
екта Гражданского кодекса РФ и связанных с ним 
правоотношений, появилось в недалеком про-
шлом. 

В начале октября 2019 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 18 марта 2019 № 34-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [2] (далее – Закон № 34-ФЗ). 
Этот нормативный акт вносит изменения в ст. 128 
ГК РФ, дополняя привычный нам перечень объек-
тов имущественных прав новым понятием «циф-
ровые права». По нашему мнению, данное изме-
нение очень четко определило место цифровых 
прав в гражданском законодательстве, тем са-
мым пресекая существовавшие споры о их сущ-
ности. 

Законодателем цифровые права были раскрыты 
через понятие обязательственных и иных прав, 
которые могут использоваться и осуществляться 
лишь в информационной среде. При этом содер-
жание права собственности этих прав может осу-
ществляться и без передачи их третьим лицам. 
Закон № 34-ФЗ определяет в ч. 2 п. 3 ст. 1 вла-
дельца цифрового права как лицо, имеющее воз-
можность и право распоряжаться этим правом по 
правилам информационной системы. Также, вы-
шеуказанный Закон расширил понимание формы 
сделок в письменном виде, тем самым позволив 
реализовать сделки с использованием электрон-
ных или иных технических средств, т.е., разрешил 
любые разновидности электронной подписи, ко-
торые позволяют конкретизировать лицо, совер-
шающее сделку. 

Таким образом, здесь говорится о реализации 
имущественных прав в виде цифрового кода, ко-
торые созданы в информационной системе, т.е. 
права переводятся в цифровую форму. Здесь 
«цифровой код» понимается как обозначение, с 
помощью которого определяется возможность 
заверения права на имущество. Также, нельзя не 
заметить, что информационные системы обу-
славливают права в виртуальном мире, обладаю-
щими определенными физико-техническими ха-
рактеристиками – правилами логико-математиче-
ских алгоритмов информационных систем. 

Изначальный вариант законопроекта [3] преду-
сматривал соотнесение новых объектов граждан-
ских прав только лишь к системам с нулевыми 
рисками, используя их как один из вариантов ди-
версификации, при этом значительно уменьшая 
их первоначальные свойства и назначение, и 
сводя их к закреплению в реестрах, функциониру-
ющих благодаря технологии блокчейн. Данный 
подход не воспринимается специалистами, т.к. он 
предполагает рассмотрение цифровых прав 

лишь в системе блокчейн, что не является вер-
ным. Миллионы людей уже используют новейшие 
технологии в этой форме, и, не учитывая другие 
технологии, эксперты, тем самым, отступают от 
принципа технологической нейтральности. Мы 
считаем, что существование цифровых прав 
только лишь в децентрализованных информаци-
онных системах существенно ограничивает воз-
можности развития данного вида прав. Уже сей-
час у технологии блокчейна есть временные 
рамки и срок службы, поэтому можно предполо-
жить, что ее заменит более совершенная модель, 
а это значит, что использование в Гражданском 
кодексе конструкций, которые могут устареть, ме-
тодологически не верно. 

Многие ученые занимались этой проблемой и от-
мечали тот факт, что нынешнее понимание циф-
ровых прав очень широко и включает в себя аб-
солютно все права, функционирующие в данной 
сфере. Так, отмечается, что необходимо более 
детально проработать нормативную базу, регули-
рующую цифровые права. И хотя изменения в 
гражданском законодательстве и сдвинули с 
мертвой точки контроль над взаимоотношениями 
в информационной сфере, этого недостаточно 
для полного и всеобъемного регулирования пра-
воотношений, возникающих в этой сфере [4]. 

Открытый перечень признаков, существующий на 
данный момент и представленный нам в опреде-
лении цифровых прав, дает законодателю воз-
можность более подробно проработать в буду-
щем данную категорию и установить ее виды, 
признаки и содержание, создать новые норматив-
ные акты, которые смогли бы восполнить те про-
белы, что существуют сейчас. Также в данном 
определении цифровых прав не раскрывается 
формулировка «обязательственные или иные 
права», но можно предположить, что речь идет о 
праве требования на получения какой-либо 
услуги, результата этой услуги, имущества в 
электронном виде. Информационная система, ко-
торая содержит различные правила определения 
цифрового права, обуславливает «иные» цифро-
вые права, т.е. перевести в цифру можно будет 
только те права, которые закон разрешит. 

Если проанализировать ст. 141.1 ГК РФ, то можно 
увидеть, что в п. 1 дается определение цифровых 
прав, однако, оно лишь предлагает варианты тех 
прав, которые возможно использовать только в 
цифровой среде. Но для их реализации необхо-
димо определить права и обязанности их пользо-
вателей, нормативно-правовую базу, правила ин-
формационной системы, основанные на законе. 
Из этого следует, что сейчас перед законодате-
лем стоит важная задача по модернизации суще-
ствующей нормативной базы, регулирующей 
гражданские правоотношения в информационной 
среде. Важным моментом при анализе действую-
щего законодательства и планировании последу-
ющих изменений в нем является единообразное 
понимание цифровых прав на основе междисци-
плинарного подхода юридической и экономиче-
ской наук. Также мы считаем возможным созда-
ние одного кодифицированного акта, который бу-
дет регламентировать все правоотношения 
между субъектами права в цифровом простран-
стве. 
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опросы взаимоотношения российского госу-
дарства и конфессий имеют важное значе-

ние на протяжении всей отечественной истории. 
Правовая регламентация этой сферы знает по-
пытки построения симфонии церковной и свет-
ской власти, и попытки уничтожения религий, как 
одного из главных идеологических врагов. В отно-
шениях с конфессиями государство руководству-
ется следующими конституционными принци-
пами: Россия – светское государство; никакая ре-
лигия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной; религиозные 
объединения отделены от государства и равны 
перед законом (статья 14) [1]. 

Для регулирования деятельности религиозных 
объединений и вопросов реализации права на 
свободу совести существует специальный Феде-
ральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» [2] (далее Закон о свободе 

совести). При этом достаточно дискуссионным 
остается вопрос о необходимости существования 
и законодательного закрепления правового тер-
мина «традиционная религия» или «традицион-
ная конфессия». Так, И.В. Понкин, проведя кон-
ституционно-правовой анализ норм Основного 
закона заключает, что введение в российское 
право понятия традиционных религиозных орга-
низаций соответствует действующему законода-
тельству и никак не сказывается негативно на по-
стулате равных прав религиозных организаций                                     
[5, c. 138]. Игуменья Ксения (Чернега) разделяет 
понятия юридическое равенство и равноправие. 
Равноправие есть предоставление равных прав и 
обязанностей. Вместе с тем, правовое равенство 
предполагает равное распространение действия 
закона на всех его субъектов. На его основании 
все субъекты должны исполнять нормативные 
предписания, действовать в соответствии с ними, 
подвергаться юридической ответственности в 
случае нарушений [6, c. 92]. Таким образом, 

В 
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можно утверждать, что в случае дифференциа-
ции подходов к различным правовым режимам 
культовых объединений данный принцип равен-
ства не нарушается. С.Б. Васильева указывает, 
что «…термин «традиционные религии» озна-
чает, что на определенной территории большин-
ство населения на протяжении длительного пери-
ода времени исповедует ту или иную религию или 
религии. Критерием для классификации религии 
как традиционной в данном случае выступает 
время…» [7, c. 5]. 

Вопрос о введении правового термина «традици-
онная религия» в государственных структурах об-
суждался неоднократно. В 1999 и 2002 гг. были 
попытки внести на рассмотрение нижней палаты 
законопроект «О традиционных религиозных ор-
ганизациях в РФ». А в 2019 г. в ходе работы круг-
лого стола на тему «Традиционные ценности и 
правовые гарантии их обеспечения» председа-
тель комитета Государственной Думы по разви-
тию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений С.А. Гаври-
лов высказался о необходимости законодатель-
ного закрепления в РФ понятий «традиционные 
ценности» и «традиционные религии». Несмотря 
на спорность, разность позиций и несогласие не-
которых ученых с введением правового понятия 
«традиционная религия», в действующем право-
вом поле существуют нормы, обеспечивающие 
особый статус некоторым религиозным организа-
циям. Тот факт, что Преамбула Закона о свободе 
совести не устанавливает такого понятия, декла-
рируя принцип равного уважения ко всем рели-
гиям, не должен вводить в заблуждение. По мне-
нию С.Ю. Пятина, преамбула Закона не обладает 
самостоятельной юридической силы, с другой 
стороны, в соответствии с историческим и логиче-
ским приемами толкования норм права она 
должна иметь значение в практике его примене-
ния (в т.ч. и судебной) [8]. С точки зрения право-
применительной практики следует отметить, в 
первую очередь, деление всех церковных объ-
единений на религиозные группы и организации. 
Критерием дифференциации выступает наличие 
либо отсутствия статуса юрлица: религиозные 
организации обладают данной правосубъектно-
стью, группы – нет (статьи 7 и 8 Закона о свободе 
совести). В первоначальном варианте закона 
чтобы получить право зарегистрировать группу в 
качестве юридического лица она должна была 
просуществовать на территории России не менее 
пятнадцати лет (п. 1 ст. 9 Закона о свободе со-
вести (редакция, существовавшая до 13 июля 
2015 г.). На наш взгляд, такие правила фактиче-
ски подтверждали существование религиозных 
объединений традиционных для России, то есть 
имеющих некоторую историю своего существова-
ния в нашей стране (минимум пятнадцать лет). С 
этим согласны и некоторые ученые. Так, А.Р. Сул-
танов утверждает, что вышеназванное правило 
было принято «…с целью ограничить возмож-
ность наделения правосубъектностью религиоз-
ных общин новых религиозных движений или … 
для противодействия нетрадиционным религиям 
и сектам» [9, c. 30]. Правда, правило об адаптаци-
онном сроке для религиозных групп на сегодняш-
ний день не действует в связи с внесением попра-
вок, но с отменой адаптационного срока для 

местных религиозных организаций, не входящих 
в структуру централизованных и соответственно 
не имеющих продолжительной истории суще-
ствования на территории России, были установ-
лены определенные ограничения на срок десять 
лет со дня их регистрации. Такие местные рели-
гиозные организации, согласно ст. 27 Закона о 
свободе совести, не вправе, в частности, прово-
дить церковные обряды в медицинских учрежде-
ниях, приглашать зарубежных проповедников и 
пр.  

Из анализа названных норм видно, что религиоз-
ные объединения, существующие на территории 
нашей страны более определенного срока (ранее 
пятнадцать лет, теперь десять) обладают реаль-
ными правовыми привилегиями по сравнению с 
вновь создаваемыми. С 2016 года в российском 
праве появляется понятие миссионерская дея-
тельность, некоторые аспекты которой потребо-
вали корректировок действующего законодатель-
ства, и не только в сфере религии [3]. Теперь за-
кон стал регламентировать миссионерскую дея-
тельность религиозных объединений, установив 
строгие правила осуществления миссионерской 
деятельности (ст. 24.2 Закона о свободе совести), 
несоблюдение которых влечет привлечение 
нарушителей к административной ответственно-
сти.  

Правовая регламентация миссионерской дея-
тельности, с одной стороны, ставит под контроль 
государства ее осуществления всеми религиоз-
ными объединениями, с другой стороны, направ-
лена, в первую очередь, на те объединения, кото-
рые не имеют достаточного количества своих по-
следователей в России, а также на тех, кто скло-
нен прибегать к нарушениям и злоупотреблениям 
в этой сфере. 

Постепенное формирование института традици-
онных религий проявляется и в усилении уголов-
ной и административной защиты свободы сове-
сти и вероисповедания. Так, Государственной Ду-
мой Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
противодействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан». Данным законом 
были введены новые составы преступления и ад-
министративного правонарушения в действую-
щее законодательство. Уголовный кодекс РФ до-
полнился новым составом «Публичные действия, 
выражающие явное неуважение к обществу и со-
вершенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих» [4].  

О.В. Мартышин характеризует внесение назван-
ных поправок как яркое проявление режима 
наибольшего благоприятствования для традици-
онных религий [10, c. 293]. Однако это мнение, на 
наш взгляд, не является бесспорным. 

Следует особо упомянуть изменения в конститу-
ционном законодательстве, имеющие отношения 
к предмету нашего исследования. В 2020 г. в ре-
зультате всеобщего голосования были внесены 
существенные поправки в действующую 
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Конституцию Российской Федерации. В частно-
сти, в тексте Основного закона появилось упоми-
нание веры в Бога. Так, пункт 2 статьи 67.1 Кон-
ституции РФ гласит «Российская Федерация, объ-
единенная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога…». Таким образом, обновленный текст Кон-
ституции отсылает к традициям нашего государ-
ства, которые Россия призвана сохранять, к па-
мяти предков и их идеалам, среди которых особо 
выделена вера в Бога. Вместе с тем, конституци-
онно закреплено понятие брака, без каких-либо 
либеральных оговорок, тем самым, законода-
тельно подтверждена приверженность именно 
традиционным ценностям [1]. 

Российское право не знает такого понятия как 
традиционная религия или традиционная конфес-
сия. Тем не менее, на основании сказанного выше 

можно сделать вывод, о том, что в действующем 
законодательстве появляются нормы, выделяю-
щие разные категории религий, которые принято 
называть традиционными. Категория «традици-
онная религия», по мнению О.В. Мартышина, хоть 
и не имеет четкого правового содержания, но по-
степенно приобретает правовой характер [10,                                              
c. 203]. Вполне реальной видится возможность 
появления института традиционных религий, но 
его правовая регламентация требует продуман-
ного подхода и четких формулировок, исключаю-
щих двойное толкование норм. Правовое закреп-
ление института традиционных религиозных ор-
ганизаций не должно ограничивать права на сво-
боду совести и вероисповедания представителей 
религий, не отнесенных к категории традицион-
ных. 
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Аннотация. Суверенитет – это вопрос, непосред-

ственно связанный с независимостью народа и госу-

дарства, и обычно отражается в декларациях о неза-

висимости или в учредительных документах каж-

дого государства. В этой статье рассматривается 

важность уголовно-правовых механизмов защиты 

государственного суверенитета в целях сохранения 

независимости народа АР и в целом всего государ-

ства. Изучаются основные элементы данных уго-

ловно-правовых механизмов, а также особенности 

их взаимодействия. Автором описывается сравне-

ние старого и нового уголовного законодательства 

АР, в том числе раскрывается перечень преступле-

ний против государственной власти, закрепленных в 

УК АР, и их классификация. 
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ловно-правовые механизмы, государственная из-
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Annotation. Sovereignty is an issue directly related to 

the independence of the people and the state, and is 

usually reflected in the declarations of independence or 

in the constituent documents of each state. This article 

examines the importance of criminal law mechanisms 

for protecting state sovereignty in order to preserve the 

independence of the people of Azerbaijan and the en-

tire state as a whole. The main elements of these crimi-

nal law mechanisms are studied, as well as the peculiar-

ities of their interaction. The author describes a compar-

ison of the old and new criminal legislation of the Re-

public of Azerbaijan, including the list of crimes against 

state power enshrined in the Criminal Code of the Re-

public of Azerbaijan, and their classification. 
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онятию «суверенитет» в современной пра-
вовой терминологии свойственны характер-

ные черты такие характеристика, как отсутствие 
ограничений и возможность верховной власти са-
мостоятельно определять и реализовывать свою 
волю. Суверенитет напрямую связан с независи-
мостью народа и государства. Суверенитет госу-
дарства означает его независимость во внешних 
и верховенство во внутренних делах. Организа-
ция Объединенных Наций основана на принципе 
суверенного равенства всех ее Членов, поэтому 
уважение суверенитета считается одним из ос-
новным принципом международных отношений.  

18 октября 1991 г. Верховный Совет Азербай-
джанской Республики, основываясь на Деклара-
ции о независимости, принятой Национальным 
Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, а 
также, на правопреемственности демократиче-
ских принципов и традиций Азербайджанской 
Республики и руководствуясь Декларацией Вер-
ховного Совета Азербайджанской Республики от 
30 августа 1991 года «О восстановлении государ-
ственной независимости Азербайджанской Рес-
публики», принял Конституционный Акт «О 

восстановлении государственной независимости 
Азербайджанской Республики». Статья 5 Консти-
туционного Акта гласит, что любые действия, 
направленные против независимости Азербай-
джанской Республики, являются вмешатель-
ством во внутренние дела суверенного государ-
ства и влекут за собой ответные действия в соот-
ветствии с нормами международного права. Су-
веренитет Азербайджанской Республики неде-
лим и распространяется на всю ее территорию 
(статья 12) [2]. 12 ноября 1995 года путем всена-
родного голосования – референдума был принят 
основной закон Азербайджанской Республики. 
Статья 2 (Суверенитет народа) Конституции 
Азербайджанской Республики гласит, что сво-
бодно и независимо определять свою судьбу и 
учреждать свою форму правления является суве-
ренным правом народа Азербайджана. Народ 
Азербайджана осуществляет свое суверенное 
право непосредственно путем всенародного го-
лосования – референдума и посредством своих 
представителей, избранных на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права 
путем свободного, тайного и личного голосования 
[1]. Исходя из вышесказанного, суверенитет 

П 
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является одним из основных положений Консти-
туции. Следовательно, наряду с положениями 
Конституции, суверенитет государства охраня-
ется в том числе и уголовным законом. Одной из 
немаловажных задач Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики является охрана кон-
ституционного строя Азербайджанской Респуб-
лики от преступных посягательств. Для осуществ-
ления данной задачи в Особенной части Уголов-
ного кодекса Азербайджанской Республики уста-
навливаются уголовно-правовые механизмы за-
щиты основ конституционного строя и предусмат-
ривается ответственность за совершение обще-
ственно опасных деяний, которые посягают на су-
веренитет и безопасность государства. Таким об-
разом, уголовно-правовые механизмы направ-
лены на решение задач уголовного законодатель-
ства. К элементам уголовно-правового меха-
низма относятся: 

–  человек, как субъект уголовно-правовых отно-
шений;  

–  уголовно-правовые нормы, наделенные регу-
лятивно-обязывающей и регулятивно-воспита-
тельной функциями;  

–  субъект реализующий перечисленные функ-
ции уголовно-правовых норм.  

Уголовно-правовой механизм непосредственно 
связан с ее элементами, находящимися в посто-
янном взаимодействии: 

–  объектом охраны;  

–  субъектом, от которого охраняется объект, 
субъектом, который обеспечивает охрану объ-
екта, уголовно-правовыми средствами.  

Охраняя объект (государственную власть) от при-
чинения вреда или ущерба, либо от возникнове-
ния реальной угрозы их причинения со стороны 
субъекта, от которого охраняется объект, уголов-
ное законодательство, посредством своих норм 
удерживает лиц от совершения посягательств на 
охраняемый уголовным законом объект посред-
ством страха перед наказанием и воспитанием 
способности воздержания от преступления, а 
субъект, обеспечивающий охрану (правоохрани-
тельные органы и суды) производит контроль над 
соответствием действий лиц установленным за-
коном уголовно-правовым нормам [4, с. 8–9].  

Итак, уголовно-правовая норма наделена функ-
циями удержания человека от совершения им об-
щественно опасного деяния и воспитания способ-
ности у человека сдерживать себя от совершения 
преступления. В уголовном праве ответствен-
ность за общественно опасные деяния, посягаю-
щие на государственный суверенитет, обычно, 
закрепляются в главе о преступлениях против ос-
нов конституционного строя и безопасности госу-
дарства. Одно из отличий действующего уголов-
ного законодательства Азербайджанской Респуб-
лики (1999 г.) от предыдущего, в том числе и Уго-
ловного кодекса 1960 г., связано со структурой 
Особенной части. На первое место уголовно-пра-
вовой охраны были поставлены интересы лично-
сти, а не государства. В связи этим изменилось 

расположение глав в системе Особенной части 
УК АР. Несмотря на это, степень опасности этих 
преступлений остается высокой, поэтому законо-
датель закрепил более половины этих деяний в 
категории особо тяжких преступлений. Раздел XI 
УК АР называется «Преступления против госу-
дарственной власти» и содержит 4 главы: 

–  «Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства» (гл. 31);  

–  «Преступления против правосудия» (гл. 32);  

–  «Коррупционные преступления и иные пре-
ступления против интересов службы» (гл. 33); 

–  «Преступления против порядка управления» 
(гл. 34).  

Наиболее опасными среди этих групп преступле-
ний являются преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государства, так 
как ставят под угрозу не только деятельность ор-
ганов государственной власти, но и государство, 
в целом [3, с. 2]. Законодатель к этим преступле-
ниям отнес в основном те преступления, которых 
по УК 1960 г. считались государственные преступ-
ления. Непосредственными объектами этих пре-
ступлений в зависимости от характера действий 
выступают безопасность государства, территори-
альная неприкосновенность, в том числе и суве-
ренитет. Большинство авторов, исходя из объ-
екта посягательства, разделяют преступлений 
против основ конституционного строя и безопас-
ности государства на нижеследующие категории:  

1) преступления, посягающие на внешнюю без-
опасность (государственная измена – ст. 274, 
шпионаж – ст. 276); 

2) преступления, посягающие на жизнь чело-
века, как дополнительного объекта (Посягатель-
ство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля – ст. 277); 

3) преступления, посягающие на внутреннюю 
безопасность (использование Вооруженных Сил 
Азербайджанской Республики и иных вооружен-
ных формирований, предусмотренных законода-
тельством Азербайджанской Республики, против 
азербайджанского народа или конституционных 
государственных органов – ст. 275; насильствен-
ный захват власти или насильственное удержа-
ние власти, насильственное изменение конститу-
ционного строя государства – ст. 278; создание не 
предусмотренных законодательством вооружен-
ных формирований или групп – ст. 279; вооружен-
ный мятеж – cт. 280; публичные призывы, направ-
ленные против государства – ст. 281); 

4) преступления, посягающие на экономическую 
безопасность (диверсия – ст. 282; разглашение 
государственной тайны – ст. 284; незаконное за-
владение информацией, составляющей государ-
ственную информацию – ст. 284-1; утрата доку-
ментов, содержащих государственную тайну –                                     
ст. 285); 

5) преступления, посягающие на равенства 
граждан независимо от расы, национальности и 
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вероисповедания (возбуждение национальной, 
расовой, социальной или религиозной ненависти 
и вражды – ст. 283; создание устойчивой группы с 
целью участия в вооруженных конфликтах вне пре-
делов Азербайджанской Республики – ст. 283-1) [5].  

Приведем очень обобщенный обзор конкретных 
преступлений против государственного суверени-
тета. Государственная измена и шпионаж одно-
временно могут посягать на суверенитет, оборо-
носпособность и территориальную неприкосно-
венность Азербайджанской Республики. С объек-
тивной стороны государственная измена выража-
ется в нижеследующих действиях: переход на 
сторону врага; шпионаж; выдача государственной 
тайны иностранному государству; оказание 

помощи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям в проведе-
нии враждебной деятельности против Азербай-
джанской Республики. С объективной стороны 
шпионаж совершается путем скрытого сбора ин-
формации различными тайными способами в це-
лях ее передачи иностранной стороне, в том 
числе иностранным органам спецслужб. На ква-
лификацию государственной измены и шпионажа 
не влияют мотивы преступления. Они могут быть 
личными, политическими, корыстными и др. 
Субъектом государственной измены может быть 
только гражданин Азербайджана, достигший 16 
лет. Признанные виновными в совершение шпио-
нажа иностранные граждане и лица без граждан-
ства, несут ответственность по ст. 276 УК АР.  
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Аннотация. На основании анализа и обобщения 

правоприменительной практики, изучения и крити-

ческого осмысления различных теоретических под-

ходов в статье предпринята попытка определить со-

держание единого умысла соучастников и устано-

вить, в каком случае возникают основания для при-

менения нормы об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК 

РФ). В результате проведенного исследования автор 

констатирует, что соучастники совершают одно об-

щее, единое для всех них преступление, что соответ-

ствует трактовке соучастия как специфической 

формы социального взаимодействия. Именно это 

общее для всех преступление является предметом 

единого умысла соучастников, именно по отноше-

нию к нему проявляется интеллектуальный и воле-

вой компоненты умышленной вины соучастников. 

Общность преступления для всех соучастников 

определяется как объективными критериями (через 

вклад каждого из них в его совершение), так и субъ-

ективным отношением соучастников к этому сов-

местно совершаемому преступному деянию как к

«своему». При этом преступление воспринимается 

соучастниками как «свое» в результате соглашения 

о его совместном совершении и в рамках этого со-

глашения. Деяние, выходящее за эти рамки, стано-

вится для соучастника субъективно «чужим», даже 

если соучастник допускал возможность его совер-

шения. В содержательном плане единство умысла 

соучастников на совершение совместного преступ-

ления лимитируется пределами их сговора. Иными 

словами, деяние исполнителя можно расценивать 

как охватывающееся умыслом других соисполните-

лей или иных соучастников, если оно «укладыва-

ется» в рамки соглашения соучастников о совмест-

ном совершении преступления. Соответственно, 

если исполнитель вышел за пределы состоявшегося 

сговора, необходимо признать, что такое деяние не 

охватывается умыслом соучастников. 
 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя преступле-

ния, соучастие в преступлении, единство умысла со-

участников. 

 

   

Annotation. Based on the analysis and generalization of 

law enforcement practice, the study and critical under-

standing of various theoretical approaches, the article 

attempts to determine the content of the common in-

tent of the accomplices and to establish in which case 

there are grounds for applying the rule of excess of                       

the performer (Article 36 of the Criminal Code of                          

the Russian Federation). As a result of the study, the au-

thor states that the co-participants commit one com-

mon crime, the same for all of them, which corresponds 

to the interpretation of complicity as a specific form of 

social interaction. It is this crime common to all that is 

the subject of a single intent of the accomplices, it is in 

relation to it that the intellectual and volitional compo-

nents of the deliberate guilt of the accomplices are 

manifested. The commonality of a crime for all accom-

plices is determined both by objective criteria (through 

the contribution of each of them to its commission), and

by the subjective attitude of the accomplices to this 

jointly committed criminal act as «their own». In this 

case, the crime is perceived by the accomplices as «their 

own» as a result of an agreement on its joint commis-

sion and within the framework of this agreement. An act 

that goes beyond these limits becomes subjectively «al-

ien» for the accomplice, even if the accomplice admit-

ted the possibility of its commission. In terms of con-

tent, the unity of intent of the accomplices to commit a 

joint crime is limited by the limits of their conspiracy. In 

other words, the act of the perpetrator can be regarded 

as embraced by the intent of other co-perpetrators or 

other accomplices, if it «fits» into the framework of the 

agreement of the accomplices on the joint commission 

of the crime. Responsibly, if the performer went beyond 

the limits of the conspiracy, it must be admitted that 

such an act is not covered by the intent of the accom-

plices. 
 

 

 

Keywords: excess of the perpetrator of the crime, com-

plicity in the crime, unity of intent of the accomplices. 

 

                                                                       

 



  57 

огласно ст. 36 УК РФ, эксцессом исполни-
теля признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом 
других соучастников. За эксцесс исполнителя 
другие соучастники преступления уголовной от-
ветственности не подлежат.  

Слово «excessus» переводится с латинского 
языка как выход, отступление, уклонение. Все эти 
значения довольно точно отражают сущность 
рассматриваемого уголовно-правового фено-
мена, которая заключается в выходе исполнителя 
преступления за рамки единого умысла соучаст-
ников, отступление от соглашения, достигнутого 
соучастниками, превышение пределов того пре-
ступного результата, к которому стремились со-
участники, что проявляется в объективной дей-
ствительности в совершении исполнителем (а 
иногда и иным соучастником) преступного дея-
ния, которое не охватывается умыслом других со-
участников. 

Как отмечается в уголовно-правовой литературе, 
«эксцесс исполнителя устанавливается путем со-
отнесения совершенного им преступного деяния 
с содержанием умысла соучастников, т.е., по-
средством сравнения признаков фактически ис-
полненного преступления с совместными пре-
ступными планами соучастников, с той интеллек-
туальной «моделью» совместного преступления, 
которая была разработана в результате соглаше-
ния соучастников» [1]. Иными словами, чтобы 
констатировать эксцесс исполнителя, необхо-
димо вначале установить содержание единого 
умысла соучастников, пределы их преступного 
соглашения, а затем решить, состоялся ли выход 
за эти пределы или нет. 

Надо признать, что установление содержания 
умысла соучастников и границ преступного согла-
шения между ними – это довольно непростая за-
дача. 

Во-первых, как показывает практика, соучастники 
нередко действуют с неконкретизированным, а 
точнее, относительно-определенным умыслом, 
не имея четкого представления о параметрах 
совместно совершаемого преступления. Напри-
мер, в результате сговора соучастники поставили 
единую преступную цель, допустим, похитить 
имущество у потерпевшего, но не определили 
конкретные способы достижения этой цели. Для 
констатации единого умысла на хищение этого 
вполне достаточно, но при этом неконкретность 
достигнутого соглашения, его инструментальная 
неопределенность допускают широкую вариатив-
ность субъективных представлений о реализации 
преступного замысла. 

Во-вторых, соучастники могут по-разному воспри-
нимать и интерпретировать достигнутую догово-
ренность о совершении преступления, что в прин-
ципе характерно для любых форм социального 
взаимодействия. Например, один подстрекатель 
предвидит и допускает возможность совершения 
исполнителем более тяжкого преступления, а 
другой нет. 

Подобные разночтения затрудняют установление 
содержания единого умысла соучастников, что 
закономерным образом отражается и на уго-
ловно-правовой оценке преступных действий, ко-
торые явно или неявно отклоняются от него. 

Четкие и понятные критерии, позволяющие опре-
делить «охват», т.е., пределы умысла соучастни-
ков для целей ст. 36 УК РФ, ни в теории уголов-
ного права, ни в правоприменительной практике 
не выработаны. «Зона согласия» здесь довольно 
узкая – все специалисты солидарны в том, что ст. 
36 УК РФ подлежит применению при выходе за 
пределы конкретизированного умысла соучастни-
ков [2]. Правоприменительные органы не испыты-
вают особых затруднений при уголовно-правовой 
оценке подобных ситуаций, уверенно констати-
руя, что исполнитель совершил преступление, ко-
торое не охватывается конкретизированным 
умыслом иных соучастников. Показательным в 
этом плане можно считать случай, когда соучаст-
никами были четко согласованы и оговорены пре-
делы применяемого насилия, а исполнитель при-
менил более интенсивное насилие и причинил 
более тяжкий вред здоровью [3]. В другом случае, 
в процессе преступного сговора на совершение 
хищения один из трех соисполнителей просил 
двух других не убивать потерпевшую, с чем они 
согласились, однако, несмотря на это, в процессе 
хищения они совершили убийство [4]. Наличие 
эксцесса исполнителя преступления в этих ситу-
ациях не вызывает сомнений. 

Если же параметры планируемого совместного 
преступления четко не оговорены (а это весьма 
типичная ситуация), то границы единого умысла 
соучастников и, связанная с этими границами, 
возможность применения положений ст. 36 УК РФ 
оцениваются судами крайне неоднозначно. 

В одних случаях, суды констатируют эксцесс ис-
полнителя на том основании, что совершенное 
исполнителем преступное деяние совершено при 
отсутствии у иных соучастников осведомленно-
сти о его совершении [5] или знания о намерении 
исполнителя совершить более тяжкое преступле-
ние [6], договоренности на совершение соответ-
ствующего преступного деяния [7]. Здесь, суды 
определяют границы единого умысла соучастни-
ков достаточно узко, что закономерно расширяет 
возможности для применения ст. 36 УК РФ. 

В других ситуациях, суды трактуют пределы еди-
ного умысла соучастников намного более ши-
роко, полагая, что совершенное исполнителем 
преступное деяние, которое допускалось иными 
соучастниками как возможное, полностью охва-
тывается их умыслом. Иными словами, суды счи-
тают, что, если соучастник допускал возможность 
совершения исполнителем более тяжкого пре-
ступления, предполагал подобное развитие со-
бытий, то такое преступление охватывается 
умыслом соучастника, что исключает эксцесс. 

Этот подход наглядно иллюстрирует следующее 
решение высшей судебной инстанции (его ключе-
вые позиции выделены курсивом): «Согласно 
приговору, осужденные Лежнев, Яганычева, Фе-
дорова и Пынтя, имея изначально умысел на тай-
ное хищение имущества потерпевшей, допускали 

С 
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совершение хищения денежных средств откры-
тым способом, вследствие чего действия Яганы-
чевой, Пынтя и Федоровой по похищению имуще-
ства Б. обоснованно квалифицированы судом по 
п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ, а действия Федоровой – 
дополнительно по ч. 3 ст. 33 УК РФ как организа-
тора данного преступления. Яганычева, Пынтя и 
Федорова насилия, опасного для жизни и здоро-
вья, к потерпевшей не применяли и не предпола-
гали о применении Лежневым такого насилия в 
отношении потерпевшей. Приговором суда уста-
новлено, что телесные повреждения, опасные 
для жизни и здоровья, потерпевшей причинил 
только Лежнев, без договоренности с остальными 
соучастниками хищения, т.е., допустил эксцесс 
исполнителя. На этом основании, суд правильно 
квалифицировал его действия по п. «в» ч. 4                           
ст. 162 УК РФ... Действия Лежнева, связанные с 
лишением жизни потерпевшей Б. суд верно ква-
лифицировал как убийство лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии, сопряженное с разбоем» [8]. 

Суть процитированного решения такова – для 
того, чтобы вменить организатору, имеющему 
умысел на кражу (Федоровой), соучастие в раз-
бое, достаточно допущения им возможности со-
вершения исполнителем открытого хищения чу-
жого имущества. И наоборот – совершенное ис-
полнителем убийство расценивается как эксцесс, 
поскольку иные соучастники не предполагали 
возможность совершения этого преступления. 

Нетрудно заметить, что при столь широкой трак-
товке пределов единого умысла соучастников 
применение ст. 36 УК РФ становится возможным 
лишь в случаях, когда соучастник не только не 
имел договоренности на совершение исполните-
лем более тяжкого или дополнительного преступ-
ления, но и даже не допускал возможности его со-
вершения. Соответственно, по этой логике допу-
щение возможности совершения более тяжкого 
или дополнительного преступления исключает 
признание этого преступления эксцессным дея-
нием. 

Широкая трактовка пределов единого умысла со-
участников находит поддержку и в уголовно-пра-
вовой науке. В частности, Г.А. Есаков пишет: 
«Представляется, что в связи с конструкцией 
«охват умыслом» можно сформулировать общее 
правило квалификации, сводящееся к тому, что 
преступление следует считать охваченным при 
эксцессе умыслом иного соучастника, … когда со-
вершение иного преступления допускается, мыс-
лится как неисключенное». Развивая свою мысль, 
он указывает на то, что «Верховный Суд РФ и ни-
жестоящие суды последовательно высказыва-
ются о том, что допущение возможности совер-
шения иного преступления, предположение о та-
ковой возможности достаточны для отказа от при-
менения ст. 36 УК РФ. Соучастник, допуская со-
вершение другого преступления, тем самым, 
формирует интеллектуальный элемент умысла и, 
продолжая участвовать избранным способом в 
совершении преступления, выказывает свое же-
лание (волевой элемент) совершить другое пре-
ступление (иначе: не желаешь – не действуй). 

При этом соучастнику нет необходимости знать в 
деталях о совершаемом преступлении; доста-
точно общего представления о том, какое это пре-
ступление. Напротив, допущение возможности 
совершения любого иного преступления недоста-
точно для целей … ст. 36 УК РФ» [9]. 

Подобная трактовка «охвата умыслом» соучаст-
ников резко ограничивает сферу применения ст. 
36 УК РФ, позволяя констатировать эксцесс ис-
полнителя лишь в крайне редких случаях. Это, 
кстати, прекрасно понимает и Г.А. Есаков: «Пожа-
луй, только прямой запрет совершать какое-то 
иное преступление или четкая договоренность о 
пределах применяемого насилия … допускают 
применение ст. 36 УК РФ. Такой достаточно стро-
гий подход к соучастникам может быть обоснован 
интересами … снижения уровня криминального 
насилия через как бы непрямое предложение со-
участникам минимизировать характер и степень 
общественной опасности совершаемого деяния 
всеми доступными методами» [10]. 

Прежде, чем оценивать эти теоретические реко-
мендации, следует подчеркнуть принципиально 
важное обстоятельство – в силу тесной взаимо-
связи эксцесса и соучастия в преступлении гра-
ницы того, что охватывается или не охватывается 
умыслом соучастников в контексте ст. 36 УК РФ, 
должны определяться содержанием субъектив-
ных признаков соучастия. Иными словами, по-
нять, в каких случаях деяние исполнителя не 
охватывается умыслом соучастников, можно 
только при условии предварительного установле-
ния предмета, содержания и пределов этого 
умысла. 

При этом нужно четко понимать следующее прин-
ципиальное обстоятельство, на котором основы-
вается учение о соучастии и правила его уго-
ловно-правовой оценки: соучастники совершают 
одно общее, единое для всех них преступление, 
что соответствует трактовке соучастия как специ-
фической формы социального взаимодействия 
[11]. Именно это общее для всех преступление 
является предметом единого умысла соучастни-
ков, именно по отношению к нему проявляется 
интеллектуальный и волевой компоненты умыш-
ленной вины соучастников. 

Общность преступления для всех соучастников 
определяется как объективными критериями (че-
рез вклад каждого из них в его совершение), так и 
субъективным отношением соучастников к этому 
совместно совершаемому преступному деянию 
как к «своему». При этом преступление восприни-
мается соучастниками как «свое» в результате 
соглашения о его совместном совершении и в 
рамках этого соглашения. Деяние, выходящее за 
эти рамки, становится для соучастника субъек-
тивно «чужим», даже если соучастник допускал 
возможность его совершения. 

Таким образом, в содержательном плане един-
ство умысла соучастников на совершение сов-
местного преступления лимитируется пределами 
их сговора [12]. Это обстоятельство неоднократно 
подчеркивается Пленумом Верховного Суда 



  59 

Российской Федерации. Так, в абз. 2 п. 14.1 поста-
новления Пленума от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» разъясняется, что «в тех случаях, когда 
группа лиц предварительно договорилась о со-
вершении кражи чужого имущества, но кто-либо 
из соисполнителей вышел за пределы состояв-
шегося сговора, совершив действия, подлежащие 
правовой оценке как грабеж или разбой, содеян-
ное им следует квалифицировать по соответству-
ющим пунктам и частям статей 161, 162 УК РФ. 
Если другие члены преступной группы продол-
жили свое участие в преступлении, воспользо-
вавшись примененным соисполнителем наси-
лием либо угрозой его применения для завладе-
ния имуществом потерпевшего или удержания 
этого имущества, они также несут уголовную от-
ветственность за грабеж или разбой группой лиц 
по предварительному сговору с соответствую-
щими квалифицирующими признаками». 

Из процитированного разъяснения следует, что 
при наличии предварительного сговора сфера 
охвата умысла ограничена пределами состояв-
шейся договоренности. Пленум четко указывает, 
что если при наличии сговора на кражу соиспол-
нитель не присоединился к эксцессу, допущен-
ному другим соисполнителем, то он не может 
нести ответственность за грабеж или разбой. Не 
может потому, что он сговорился именно на со-
вершение кражи и не вышел вслед за другим со-
исполнителем за пределы этой договоренности. 
Допускал ли он при этом возможность соверше-
ния другим соисполнителем более тяжкого пре-
ступления (грабежа или разбоя) либо не допускал 
такой возможности – это обстоятельство, с точки 
зрения Пленума, на квалификацию его действий 
не влияет. Тем более, не влияет это обстоятель-
ство на уголовно-правовую оценку действий орга-
низатора, подстрекателя, пособника. 

В том же постановлении Пленума содержатся 
указания (пусть и недостаточно четкие) на то, что 
соисполнитель может нести ответственность за 
действия другого соисполнителя лишь при усло-
вии предварительного сговора на совершение 
этих действий. Только в этом случае можно счи-
тать, что они охватываются единым умыслом со-
исполнителей. В частности, в п. 14 разъясняется, 
что «если применение оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, охватывалось 
умыслом виновных, совершивших разбойное 
нападение группой лиц по предварительному 
сговору, все участники совершенного преступле-
ния несут ответственность по части второй статьи 
162 УК РФ как соисполнители и в том случае, ко-
гда оружие и другие предметы были применены 
одним из них». Аналогичное правило зафиксиро-
вано и в абз. 1 п. 14.1: «Если умыслом виновных, 
совершивших разбойное нападение группой лиц 

по предварительному сговору, охватывалось 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего или лишение его жизни, но только один из 
них причинил тяжкий вред здоровью либо смерть 
потерпевшему, действия всех участников группы 
следует квалифицировать по пункту «в» части 
четвертой статьи 162 УК РФ как соисполнитель-
ство в разбое, совершенном с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего. При этом 
действия лица, причинившего тяжкий вред здоро-
вью потерпевшего, повлекший по неосторожно-
сти его смерть, или совершившего убийство по-
терпевшего, квалифицируются также по части 
четвертой статьи 111 или пункту «з» части второй 
статьи 105 УК РФ соответственно». 

Таким образом, можно заключить, что охват 
умысла – это его интеллектуальная характери-
стика, относящаяся к осознанию предмета крими-
нального взаимодействия. Интеллектуальный 
момент единого умысла соучастников заключа-
ется в осознании того, какое преступление они со-
вершают совместными усилиями, его видовых 
признаков. 

При этом деяние исполнителя можно расцени-
вать как охватывающееся умыслом других соис-
полнителей или иных соучастников, если оно 
«укладывается» в рамки соглашения соучастни-
ков о совместном совершении преступления. Со-
ответственно, если исполнитель вышел за пре-
делы состоявшегося сговора, необходимо при-
знать, что такое деяние не охватывается умыс-
лом соучастников. Сказанное относится не 
только соучастию, сформировавшемуся на ос-
нове предварительного сговора, но и к ситуа-
циям, когда сговор достигнут в процессе исполне-
ния объективной стороны преступления (напри-
мер, в случае присоединения соучастников). 

Что же касается волевого отношения соучастни-
ков к совместно совершаемому единому преступ-
ному деянию, то оно может иметь довольно ши-
рокий диапазон – от желания его совершения, до 
сознательного допущения или безразличного к 
нему отношения. 

Изложенный подход к трактовке единого умысла 
соучастников требует корректировки правопри-
менительной практики применения, а точнее, не-
применения ст. 36 УК РФ. Необходимо отказаться 
от широкого толкования сферы охвата умысла 
соучастников, основанного на концепции допуще-
ния возможности совершения более тяжкого или 
дополнительного преступления, что позволит ре-
ализовать требования субъективного вменения и 
согласовать толкование ст. 36 УК РФ с теоретиче-
скими постулатами учения о соучастии в преступ-
лении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

квалификации несовершеннолетних виновников в 

уголовном праве России, а также – международные 
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мания государства, а также, применения доско-

нально продуманной уголовной практики, позволя-

ющей снизить преступность и установить в отноше-

нии виновников воспитательные функции уголов-

ного законодательства. 
 

Ключевые слова: уголовное право, квалификация, 

преступление, несовершеннолетний, малолетний, 

подросток, виновный, потерпевший. 

 

   

Annotation. The article examines the features of quali-

fication of juvenile perpetrators in the criminal law of 

Russia, as well as international practices used in various 

countries in relation to persons under the age of crimi-

nal responsibility. The main goal of the study can be 

called the need to form a parallel between measures of 

restraint in relation to adults and minors, the latter of 

which require special attention from the state, as well 

as the use of thoroughly thought-out criminal practice, 

which allows to reduce crime and establish educational 

functions of criminal legislation in relation to perpetra-

tors. 
 

 

 

 

Keywords: criminal law, qualification, crime, minor, ju-

venile, teenager, guilty person, victim. 

 

                                                                       

 
овременное общество, стремительно разви-
вающееся с каждым днем, сталкивается с 

множеством проблем, которые оказывают актив-
ное влияние не только на процесс его формиро-
вания, но и безопасность. Одной из них стало 
стремительное повышение преступности среди 
несовершеннолетних, обвиняемых преимуще-
ственно по уголовным статьям с большим сроком 
лишения свободы и строгими мерами пресече-
ния.  

Для формирования в сознании подрастающего 
поколения устойчивых и правильных норм пове-
дения, государство стремится всячески оказать 
помощь несовершеннолетним детям, оберегая их 
от формирования неправильных ценностей и 
привычек – снизить рост алкогольной и наркоти-
ческой зависимости среди детей, и других нега-
тивных форм поведения. В связи с этим, на зако-
нодательном уровне вводятся новые поправки, 
которые позволяют принять меры в отношении 
совершеннолетних лиц, умышленно толкающих 
непросвещенное поколение к употреблению за-
прещенных средств. Как правило, подобные слу-
чаи являются наиболее распространенными в су-
дебной практике, ведь именно по этим статьям 

ежегодно бывают осуждены сотни тысяч преступ-
ников.  

И если в отношении совершеннолетних мера, в 
большинстве случаев, бывает применена одна из 
самых строгих, при рассмотрении уголовных дел, 
где виновником является несовершеннолетний, 
суд, по мнению большинства экспертов уголов-
ного права, должен предусматривать возмож-
ность вынесения индивидуального приговора. В 
качестве ориентира рекомендуют опираться не 
только на возраст, но и ряд других особенностей.  

Первоочередно, принимая во внимание стати-
стику алкозасимости в России, где практически в 
каждой третьей семье страдают зависимостью от 
спиртных напитков, суду следует учитывать осо-
бенность ослабленной психики подростков.  

Во-первых, пристрастие к алкогольным напиткам 
говорит о наличии явных психологических про-
блем.  

Во-вторых, в зависимости от тяжести преступле-
ния всегда можно предусмотреть более или ме-
нее строгую меру пресечения.  

С 
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Так, за употребление или распространение 
наркотических веществ, двух наиболее распро-
страненных обвинительных статей среди моло-
дежи, гуманным будет провести контроль и лече-
ние, естественно, не без введения ряда ограниче-
ний. При этом важно осознавать, что несовершен-
нолетний, будучи еще совсем молодым, может 
просто не понимать оказываемого вреда наркоти-
ков на организм или тяжести совершаемого им 
преступления. В такие моменты следует рассмот-
реть дело более тщательно, чтобы выявить глав-
ных виновников – совершеннолетних личностей, 
толкающих несовершеннолетнего на преступле-
ние.  

Второстепенно, оперируя судебной практикой и 
возможностью доработки текущего законодатель-
ства, в отношении несовершеннолетних, боль-
шинство экспертов и исследователей стремятся 
сформировать ряд альтернативных мер услов-
ному или реальному сроку. В их числе админи-
стративные работы и сторонние способы приме-
нения законных мер воспитания личности, кото-
рые не окажут влияние на дальнейшую судьбу 
подростка с негативной стороны [3; 4].  

Квалификация несовершеннолетних виновных: 
сравнение практик и ответственности совершен-
нолетних 

Об особенностях квалификации несовершенно-
летнего виновного в уголовном праве говорят 
многие эксперты. В «Young Adults with Autism 
Spectrum Disorder and the Criminal Justice System» 
исследователи пристально рассмотрели ключе-
вые аспекты предъявления обвинений и побла-
жек в системе уголовного правосудия, сопоставив 
несовершеннолетних обвиняемых и совершенно-
летних преступников возрастом до 23 лет с нали-
чием расстройств аутистического типа. В ходе 
проведения сравнения были проведены сравне-
ния с контрольной группой, продемонстрировав-
шие, что 3 % людей с расстройствами были обви-
нены минимум в одном нарушении к моменту до-
стижения юношеского возраста. Однако в сравне-
нии с другой группой были обнаружены и принци-
пиальные различия – молодые люли с расстрой-
ствами оказались менее вовлеченными в пре-
ступления в сравнении со здоровыми людьми [1].  

Обращаясь к результатам международных иссле-
дований, не принимая во внимание различие ме-
тодов воспитания и уровня жизни в разных стра-
нах, а рассматривая исключительно поведенче-
скую психологию несовершеннолетних, важно 
упомянуть работу «Shared residential placement for 
child welfare and juvenile justice youth: current 
treatment needs and risk of adult criminal 
conviction». В различных странах рассматривают 
актуальность нахождения под стражей детей-
подростков с «особым статусом» или воспитанни-
ков колоний-поселений. Так как систематические 
знания о состоянии несовершеннолетних пре-
ступниках частично ограничены, специалисты 
приняли решение построить свое исследование 
на изучении демографических, криминальных и 
психоэмоциональных особенностей молодежи с 
повышенной склонностью к нарушению закона. В 
качестве основы для работы была взята выборка 

из швейцарского исследования, в котором при-
няли участие 354 несовершеннолетних ребенка: 
131 девочка и 223 мальчика в возрастном диапа-
зоне от 10 до 18 лет. На практике исследователи 
выделили 3 основные группы – логистические ре-
грессии, примененные для расследования любых 
убеждений, как насильственных, так и не насиль-
ственных. В результате они получили данные, что 
наличие проблем с наркотиками, алкоголем и 
другими зависимостями становились ключевыми 
факторами риска для общих, предыдущих суди-
мостей за насильственные действия и травмати-
ческого опыта в связи с ненасильственными 
убеждениями в зрелом возрасте. Специалисты 
считают, что размещение в колониях-поселениях 
с «особым статусом» преимущественно основано 
на потребности проведения лечения, а не на су-
дебном титуле. Особое внимание они уделяют 
оказанию профессиональной помощи при нали-
чии алкогольной или наркотической зависимо-
стей [2].  

В сравнении результатов [2] и [3], на территории 
РФ все больше экспертов по уголовному праву 
считают необходимым рассматривать возмож-
ность введения коррективов в законодательство 
и уголовную правоприменительную практику. В 
связи с этим, многими предложены новые пути 
решения сложностей в реализации ст. 230 УК РФ, 
которые связаны преимущественно с «проблем-
ной точкой», влияющей на вынесение наказания 
за преступление. 

Проводя оценку уровня уголовно-правовой 
борьбы, в своей работе [4] автор подробно поде-
лился результатами исследования действия уго-
ловно-исполнительного права в отношении несо-
вершеннолетних, а также предъявил актуальную 
на 2020 год статистику. Согласно предваритель-
ным результатам, полученным в ходе проведения 
анализа, 71,3 % респондентов среди сотрудников 
правоохранительных органов оценивают уровень 
борьбы крайне низко, а сам показатель преступ-
лений и вовсе колеблется в пределах 46,5 %. В 
это же время около 30 % процентов опрошенных, 
выдвигают свое мнение о положительном показа-
теле борьбы с преступлениями, предусмотрен-
ными ст. 230 УК РФ, Проводя анализ полученных 
показателей, можно с уверенностью заявить, что 
представители правоохранительных органов 
имеют четкие представления о том, в чем заклю-
чаются проблемы следственной и судебной прак-
тики – выделяют для себя основные моменты, ко-
торые следует проработать на законодательном 
уровне.  

В качестве ориентира, применительно к форми-
рованию индивидуального наказания, основные 
уголовно-правовые санкции могут быть приме-
нены преимущественно в тех случаях, когда их 
пределы полностью соответствуют уровню обще-
ственной опасности совершенного деяния. В та-
кие моменты основное научно-практическое зна-
чение бывает установлено в соответствии с ре-
зультатом анализа тенденций применения нака-
заний в отношении нарушителей уголовного зако-
нодательства.  
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Склонение, уговоры, советы или сторонние ме-
тоды введения в заблуждение умышленно, в рас-
сматриваемых составах преступления, зачастую, 
не бывают положены в декриминализацию дей-
ствий, что оказывает особое влияние на степень 
общественной опасности содеянного и на выбор 
меры пресечения соответственно. В сравнении 
решений по ч. 1, 2 ст. 230 УК РФ и ч. 3 ст. 230, 
преобладало больше условных решений сво-
боды, тогда как по второй статье зачастую лица 
были лишены свободы на 10 лет (мера пресече-
ния зависела от тяжести преступления и других 
особенностей, влияющих на срок).  

Изучая данные по вынесенным приговорам, 
важно отметить значимость проблемы, которую 
сам автор вынес на обозрение – подход к назна-
чению меры пресечения совершеннолетним, под-
талкивающих несовершеннолетних лиц к упо-
треблению наркотических веществ с целью фи-
нансовой или любой другой выгоды. Так, автор 
рассматривает реальный случай из уголовной 
практики, когда некий совершеннолетний П., 
находясь вместе с несовершеннолетним К., пред-
ложил ему попробовать наркотические средства. 
В качестве аргумента он использовал возмож-
ность К. получить новые впечатления. При этом 
П. осознавал, что своими неправомерными дей-
ствиями он толкает К. к употреблению запрещен-
ных веществ, тем самым оказывает активное вли-
яние на вероятность дальнейшего заболевания К. 
наркоманией. Так, изучив подробно дело, суд вы-
нес приговор к лишению свободы на 10 лет (уго-
ловное дело № 1-145/2017). 

Несмотря на установленную меру пресечения, 
статистика в 88 % говорит о наличии условных 
наказаний в отношении преступников. Это дает 
основание полагать, что современная уголовная 
система уделяет мало внимания опасности дан-
ного преступления для всего общества. Между 
тем, важно отметить, что само уголовное право 
располагает множеством инструментов и разде-
лов для применения системы индивидуализации 
наказания, как пример, установки лишения сво-
боды условно или наказание в соответствии ми-
нимальным сроком, закрепленным за нормами. 

Таким образом, при изучении судебной практики 
можно сделать вывод о том, что современное 
условное осуждение совершеннолетних лиц во 
многом является слишком мягкой мерой пресече-
ния. Подобное утверждение у исследователя 
имеет простое обоснование – зачастую условное 
осуждение не является мерой, адекватной харак-
теру совершенного деяния.  

Так, Т.А. Федоренко повествует о том, что даже 
при отбытии полного (условного) наказания, су-
дом не достигается главная цель – исправление 
преступника. В большинстве случаев, как показы-
вает статистика лично проведенных автором ис-
следований, склоняющие к употреблению нарко-
тических веществ, лица бывают уверенными в 
своей безнаказанности и совершают подобные 
преступления даже при наличии условного срока. 
В связи с этим, исследователь сообщает, что ли-
берализация приговоров негативно сказывается 
на воспитательной функции уголовного 

законодательства. Вот почему для исправления 
положения автор настаивает на пересмотре и 
введении новых подпунктов, касающихся несо-
вершеннолетних, а именно – пропаганды и рас-
пространения наркотических веществ [4]. 

В работе «FACTS-The Forensic Adolescent Consul-
tation and Treatment Service–an all Wales mental 
health service for children and adolescents with the 
most complex and challenging behavioral problems. 
Can we meet needs without over-medicalizing» 
были рассмотрены актуальные методы для 
борьбы с преступностью, связанные в первую 
очередь с подростками и их пагубными привыч-
ками – алкоголизмом и наркоманией. В качестве 
первостепенных моментов, на которые они обра-
щали внимание, стали 3 критерия: 

–  потребность в проведении глубокого лечения, 
позволяющего минимизировать риск возникнове-
ния повторного преступления;  

–  гуманный суд, который будет учитывать от-
клонения здоровья – алкоголизм или наркотиче-
ская зависимости, ставшие психологической за-
висимостью;  

–  проведение показательного суда, который 
простимулирует не нарушать законодательство и 
поможет снизить уровень преступности среди 
подростков [5]. 

В исследовании «Constitutional rights of prisoners» 
эксперты рассмотрели все аспекты прав заклю-
ченных, приняв во внимание несколько актуаль-
ных конституционных вопросов, связанных непо-
средственно с исправительными учреждениями. 
В нем они разобрали федеральные законы, и 
права заключенных на подачу иска, которые пре-
имущественно во всех странах имеют место 
быть. На практике его применение дает практиче-
ское представление о влиянии конституционного 
права на повседневные проблемы тюрем и тю-
ремных программ, как результат, предоставляет 
отличную почву для исследования последствий 
событий в области поиска, изъятия и конфиден-
циальности, несовершеннолетних правонаруши-
телей [6]. 

Рассматривая другие научные работы и публика-
ции, можно сделать вывод о том, что большин-
ство исследователей требуют применения новых 
и более адаптированных под текущие условия за-
конов. Так, в отношении несовершеннолетних 
лиц А.Ю. Мартынович предлагает применить ряд 
мер, которые в перспективе помогут предосте-
речь лиц от совершения преступлений повторно. 
В качестве основной из них рекомендуется уси-
лить меру наказания за совершенное преступле-
ние против совершеннолетних, в особенности, 
если в процессе применялись насильственные, 
корыстные или любые другие способы. Автор 
рассматривает подростка как еще неопытного че-
ловека, с ограниченным кругом познаний и высо-
ким коэффициентом ведомости, которую совер-
шеннолетние преступники могут использовать в 
своих целях.  

В связи с этим, он рассматривает обязательным 
введение новых дополнений по ст. 230 УК РФ, 
среди которых: 
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–  совершение преступления посредством вве-
дения в заблуждения или применения других об-
манных методов; 

–  совершение преступлений в отношении лиц, 
не достигших 14-ти лет, лицами, достигшими со-
вершеннолетия; 

–  совершение преступления с целью личной за-
интересованности; 

–  совершение преступления лицом, на которого 
возложена ответственность за ребенка (учитель, 
родитель, опекун, воспитатель и т.п.) [4]. 

Особенности квалификации несовершеннолет-
них виновных в уголовном праве – синтез уста-
ревших и актуальных законов, которые в боль-
шинстве случаев требуют доработки исходя из 

состояния и особенностей каждого человека ин-
дивидуально. В будущем, это поможет оказать 
наиболее эффективный способ воспитания поко-
ления, исключив неправильные ценности и изо-
лировав от общества потенциально опасных ин-
дивидов. При рассмотрении подростков и детей с 
«особым статусом», в частности склонных к упо-
треблению алкоголя и наркотиков, международ-
ные и отечественные эксперты считают правиль-
ным ввести новые подпункты к уголовному ко-
дексу, в том числе РФ, позволяющим ввести по-
слабления к приговорам заключенных. Так, в за-
висимости от статьи обвинения и тяжести пре-
ступления, требуется разработать новые под-
пункты к статьям уголовного кодекса, благодаря 
которым, тысячи людей пройдут правильные вос-
питательные процессы и смогут вовремя встать 
на правильный путь. 
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Аннотация. Профилактическая работа среди несо-

вершеннолетних с целью недопущения их участия в 

массовых несанкционированных мероприятиях ак-

туальна и требует усовершенствования не только 

имеющегося законодательства, но и более серьез-

ной их проработки в направлении предупреждения 

данных поступков со стороны несовершеннолетних 

лиц. В статье рассматривается профилактическая де-

ятельность российской полиции, направленная на 

предупреждение вовлечения несовершеннолетних 

в массовые противоправные протестные мероприя-

тия. Анализируется действующая ответственность за 

совершение подобных действий взрослыми, а 

также, организация и участие в несанкционирован-

ных мероприятиях самих несовершеннолетних, но 

подлежащих ответственности субъектов. 
 

Ключевые слова: несовершеннолетние, вовлече-

ние, несанкционированные массовые мероприятия.

 

   

Annotation. Prevention among minors in order to pre-

vent participation in such events is currently relevant 

and requires the improvement of not only the existing 

legislation, but also to work more seriously on the pre-

vention of these actions on the part of minors. The arti-

cle discusses the preventive activities of the police 

aimed at preventing the involvement of minors in mass 

illegal protest events. The current responsibility for the 

commission of such actions by adults is analyzed, as well 

as the organization and participation in unauthorized 

events of the minors themselves, but subjects subject 

to responsibility. 
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онституция Российской Федерации в ст. 31 
закрепляет право граждан на мирные соби-

рания, без оружия, проведение собраний, митин-
гов и демонстраций, шествий и пикетирование. 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 № 54-ФЗ закрепляет порядок, по 

которому граждане могут мирно собираться, но 
предварительно уведомить органы администра-
ции. 

Профилактика среди несовершеннолетних с це-
лью недопущения их участия в подобных меро-
приятиях в настоящий момент актуальна и тре-
бует усовершенствования не только имеющегося 

К 
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законодательства, но и более серьезно прорабо-
тать сторону предупреждения данных поступков 
со стороны несовершеннолетних лиц. Необходи-
мой является разработка наиболее эффективных 
методов предупреждения участия и вовлечения 
несовершеннолетних в незаконные протестные 
акции, а также, предложение возможных спосо-
бов совершенствования уже применяемых мер. 

В настоящий момент, возраст несовершеннолет-
них лиц, участвующих в подобных мероприятиях, 
снижается, что привлекает внимание всех органи-
заций и структур, участвующих в воспитании под-
ростков.  

При вовлечении несовершеннолетнего в несанк-
ционированные массовые мероприятия возрас-
тает риск стать им соучастниками массовых бес-
порядков, административных правонарушений и 
преступлений. По данным детского омбудсмена 
Анны Кузнецовой вначале 2021 года в несанкци-
онированных митингах в регионах Российской 
Федерации на акциях было задержано около 300 
подростков.  

«Конвенция о правах ребенка» в статьях 13, 14, 
15 предоставляет детям право на свободу мысли, 
право свободно выражать свое мнение, встре-
чаться и объединяться в группы, право на сво-
боду мирных собраний, если это не нарушает гос-
ударственную безопасность и общественный по-
рядок.  

Федеральным законом № 54-ФЗ регулируется по-
рядок проведения митингов, шествий и пикетиро-
ваний. Организатором может быть один или не-
сколько граждан РФ, достигший возраста 18 лет 
для демонстраций, шествий и пикетирований и                                              
16 лет для митингов и собраний.  

Родителям и законным представителям несовер-
шеннолетних участников несанкционированных 
массовых мероприятий следует помнить об адми-
нистративной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в несанкциони-
рованных собрании, митинге, демонстрации, ше-
ствии или пикетировании (ст. 20.2.1.1 КоАП РФ). 
Для самих подростков, достигших возраста при-
влечения к административной ответственности, 
существует ответственность за нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ). При этом 
за нарушение данной нормы грозит ужесточе-
нием мер воздействия. Если гражданина задер-
живали на митингах более двух раз в течение                       
6 месяцев, наряду с положениями КоАП, право-
охранительные органы привлекают к уголовной 
ответственности по ст. 212.1 УК РФ.  

Наряду с этим, уголовное законодательство уста-
навливает ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетних в противоправную деятельность – 
это ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступления» и ст. 151 УК 
РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий».  

Под вовлечением, согласно Пленум Верховного 
Суда № 1 от 01.02.2011, понимаются «действия 
взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобще-
ственные действия. Действия взрослого лица мо-
гут выражаться как в форме обещаний, обмана и 
угроз, так и в форме предложения совершить пре-
ступление или антиобщественные действия, раз-
жигания чувства зависти, мести и иных дей-
ствий». 

Несовершеннолетнему необходимо осознавать 
ответственность за совершение противозаконных 
действий, что достаточно полно бы обеспечила 
профилактическая деятельность правоохрани-
тельных органов. В частности, одним из направ-
лений деятельности полиции, согласно ст.2 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
24.02.2021) «О полиции», является предупрежде-
ние и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений, но, исходя из установив-
шейся практики, именно это направление явля-
ется наименее слабым в деятельности полиции. 
Все её действия направлены лишь на наказание 
и на страх перед наказанием и принуждением к 
соблюдению установленных норм. 

Сегодня существует множество средств массо-
вой коммуникации, которые доступны каждому, 
через которые может устанавливаться связь с 
населением и оказываться на них необходимого 
воздействия. В частности, это было бы эффек-
тивно по отношению к тем несовершеннолетним, 
о которых ведется речь.  

Оппозиция созывала всех выйти на митинги 
именно с помощью различных социальных сетей, 
таких как «Телеграмм», «Ютюб», «Вконтакте» и 
др. Во многом, это является самым большим пре-
имуществом, имеющимся у оппозиции, и недо-
статком в деятельности правоохранительных 
структур. Вполне возможно, что самым эффек-
тивным, в данном случае, было бы использова-
ние тех же средств, что и провокационной сторо-
ной. Но, в силу определенных факторов, в насто-
ящее время нельзя сказать, что органы внутрен-
них дел в полной мере используют все имеющи-
еся у них средства. С этой точки зрения профи-
лактика является наиболее неэффективной.  

Во многих источниках власти ссылались на то, 
что агитация проводилась для данной группы 
лиц, что она является наиболее движущей силой. 
На самом деле, в этом – её упущение. Агитация 
производилась для всех, а то, что на нее так 
начали реагировать дети, это лишь потому, что 
они наиболее легко могут быть подвергнуты вну-
шению. Сама оппозиция в своих агитационных 
статьях рекомендовала лицам до 18 лет не участ-
вовать в данных акциях. Но, тем не менее, яр-
кость речей, расчет на вызов резонанса и нали-
чие бунтарского начала у каждого подростка сде-
лали то, что мы имели на данных митингах - уча-
стие несовершеннолетних. Необходимо говорить 
о том, что участие в данных митингах подвергает 
опасности жизнь и здоровье будущего поколения, 
поскольку во время массовых беспорядков несо-
вершеннолетние могут получить травмы различ-
ной степени тяжести. В наименее опасных 
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случаях их могут задержать и привлечь их роди-
телей или их самих к административной ответ-
ственности. 

Информация разъяснительного характера о не-
допущении участия подростков в протестных ме-
роприятиях и ответственность за это, как пра-
вило, расположены на сайтах отделов полиции. 

Подобные слова были вывешены на официаль-
ном сайте Пушкинского отдела полиции в городе 
Санкт-Петербурге. На наш взгляд, такие предо-
стережения самым не эффективным образом 
могли подействовать на несовершеннолетних и 
на самих родителей, потому что далеко не каж-
дый родитель хоть раз в год обращается к офи-
циальным сайтам МВД как к информативному 
порталу, и уже, тем более, различные принужда-
ющие тексты обходят их стороной. Про несовер-
шеннолетних, в этом случае, вообще говорить 
бесполезно, поэтому данная информация просто 
была там размещена для очередного отчета о 
проделанной работе.  

Не просто так каждый раз учеными-юристами 
поднимаются вопрос о неэффективности преду-
предительной деятельности со стороны право-
охранительных органов. Любая профилактика 
проводится в соответствии с прописываемыми 
нормативно-правовыми актами, но этого не все-
гда достаточно. В этом отношении, правоохрани-
тельным органам стоит делать упор на свое раз-
витие, расширять способы взаимодействия на 
население и активное внедрение передовых си-
стем коммуникаций. В этом отношении суще-
ствует проблема, связанная с устареванием 
форм деятельности и, в целом, со снижением 
уровня профессиональности и эффективности 
деятельности, в частности, полиции. Эффектив-
ной была бы разработка, распространение или, 
все же, поручение данной деятельности различ-
ным образовательным учреждениям или обще-
ственным организациям, в деятельности которых 
задействованы дети, памяток с профилактирую-
щей информацией, а также, проведение непо-
средственной работы с законными представите-
лями данных лиц. Взаимодействие как одна из 
форм совместной профилактической деятельно-
сти позволяет полиции более полно использо-
вать свои возможности и полномочия, возложен-
ные на нее Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О полиции». 

Способом взаимодействия между определен-
ными органами, преследующими основную цель, 
в нашем случае, выступает правовое информиро-
вание несовершеннолетних, что позволяет более 
эффективно добиваться ее и более комплексно 
разрешать имеющиеся проблемы. 

Школы, интернаты и иные другие образователь-
ные учреждения не меньшее место занимают в 
процессе воспитания и становления подростка и 
выступают вторым институтом социализации по-
сле семьи. Поэтому с таким важным институтом и 
должны поддерживать сотруднические взаимоот-
ношения правоохранительные органы. 

Профилактическая деятельность, проводимая 
данными учреждениями, позволяет сократить ко-
личество преступлений и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними, применить 
меры к исправлению несовершеннолетних, кото-
рые уже совершили проступки, повысить уровень 
их правовой культуры и проинформировать о по-
следствиях противоправной деятельности. 

Во время митингов, происходящих на улицах го-
родов, во многих школах, колледжах, университе-
тах проводились классные часы, организовыва-
лись мероприятия на время начала митингов, со-
ставлялись памятки о том, как вести себя в дан-
ном случае. Но, к сожалению, в данных случаях 
вся профилактическая работа была не столь эф-
фективна. На улицах во время незаконных про-
тестных акций было задержано около 300 несо-
вершеннолетних, и это только по данным офици-
альным, и большинство несовершеннолетних 
было задержано на улицах Москвы. 

В некоторых учреждениях даже грозили подрост-
кам отчислением из образовательных организа-
ций, но метод принуждения в данном случае со-
мнительно выполняет ту задачу, которую на него 
возлагают, и данные угрозы не носят законный 
характер, хотя, за привлечение к административ-
ной ответственности студент подлежит дисципли-
нарной ответственности со стороны соответству-
ющей образовательной организации. 

Несмотря на то, что деятельность по предупре-
ждению этого вида противоправной деятельности 
среди несовершеннолетних была осуществлена 
как органами внутренних дел, так и многими об-
разовательными организациями, это не позво-
лило ограничить их от незаконного участия в мас-
совых несанкционированных протестных меро-
приятиях.  

Как уже отмечалось выше, правоохранительным 
органам стоит более активно применять в своей 
профилактической деятельности сеть-Интернет и 
множество других средств массовой коммуника-
ции для информирования гораздо большего коли-
чества людей, нежели это происходит при рас-
пространении информации на официальных сай-
тах. Это позволит не только повысить уровень 
правовой культуры граждан, но и позволит, в ка-
кой-то мере, сократить количество преступлений 
и правонарушений. 

Следует проводить живые встречи в образова-
тельных организациях, при этом, используя до-
ступные для понимания и запоминания молоде-
жью формы доведения до нее информации через 
яркие иллюстрации, сценки, игр. Таким образом, 
активное взаимодействие с несовершеннолет-
ними лицами, позволит обеспечить занятость 
несовершеннолетних во внеучебное время, осо-
бенно тех, кто состоит на учете в органах внутрен-
них дел или иных учреждениях системы профи-
лактики, осуществлять контроль за нахождением 
указанных несовершеннолетних на учебных заня-
тиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки 

развития социальной доктрины Римской католиче-

ской церкви в XIX в. На современном этапе развития 

государства и права католическая церковь в евро-

пейских странах является активным участником дис-

курса по важнейшим проблемам современности: го-

лод населения в отдельных странах мира, миграция, 

использование медицинских технологий в репро-

дуктивной сфере, экологические проблемы. Участие 

церкви в решении данных проблем с позиций хри-

стианской этики обеспечивает максимально воз-

можное гуманное их решение. Теоретической и пра-

вовой основой взаимодействия церкви с другими 

социальными институтами по поводу защиты прав и 

свобод человека выступает социальная доктрина 

церкви, представленная в Энцикликах Пап и других 

документах церкви. Возникновение социальной 

доктрины в XIX в. было обусловлено рядом факто-

ров. В числе таких факторов – предпосылок авторы 

выделяют социально-экономические, политиче-

ские, теоретико-научные. Исследование предпосы-

лок возникновения социальной доктрины Римской 

католической церкви, аккумулировавших потенциал 

церкви в качестве правозащитной организации в но-

вых политических и экономических условиях, позво-

ляет выделить закономерности и перспективы дея-

тельности церкви как автономного, практически 

значимого в современной политике института. 
 

Ключевые слова: история католической церкви, ис-

тория государства, Европа, бедность, социальная 

доктрина, социальные риски, секуляризация. 

 

   

Annotation. The article examines the prerequisites for 

the development of the social doctrine of the Roman 

Catholic Church in the XIX century. At the present stage 

of the development of the state and law, the Catholic 

Church in European countries is an active participant in 

the discourse on the most important problems of our 

time: hunger of the population in certain countries of 

the world, migration, the use of medical technologies in 

the reproductive sphere, environmental problems. Par-

ticipation the church in solving these problems from the 

standpoint of Christian ethics provides the most hu-

mane possible solution to them. The theoretical and le-

gal basis for the interaction of the church with other so-

cial institutions regarding the protection of human 

rights and freedoms is the social doctrine of the church, 

presented in the Encyclicals of Popes and other docu-

ments of the church. The emergence of social doctrine 

in the XIX century was due to a number of factors. 

Among such factors are the prerequisites of the authors 

there are socio-economic, political, theoretical and sci-

entific. The study of the prerequisites for the emer-

gence of the social doctrine of the Roman Catholic 

Church, which accumulated potential The role of the 

Church as a human rights organization in the new polit-

ical and economic conditions allows us to highlight the 

patterns and prospects of the church's activity as an au-

tonomous, practically significant institution in modern 

politics. 
 

Keywords: Catholic Church history, state history, Eu-

rope, poverty, social doctrine, social risks, seculariza-

tion. 
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условиях современной демократии снова 
встает вопрос о необходимости учета пози-

ций церкви по многим вопросам государственного 
управления, о расширении форм взаимодействия 
между государством и церквью [1; 2; 3]. Церковь 
участвует в качестве эксперта при выработке 
многих политико-правовых решений и на уровне 
отдельных государств, и на уровне международ-
ных политических организаций. Теоретической 
основой деятельности Римской католической 
церкви в современной политике является. выра-
ботанная ею за последние сто тридцать лет, со-
циальная доктрина1. 

Социальная доктрина Римской католической 
церкви – относительно недавно (конец XIX в., 
1891 г) выделившаяся в церковном учении сово-
купность идей, целью которой является анализ 
социального положения человека (в первую оче-
редь, материального) на предмет выявления про-
блем, связанных с ущемлением либо ограниче-
нием прав и свобод человека. Основным источни-
ком данных идей являются энциклики Папы Рим-
ского [4]. Первая энциклика, положившая начало 
развитию социальной доктрины, – «О новых ве-
щах» («Rerum Navarum») 1891 г. Папы Льва XIII. 
С тех пор, число энциклик, содержание которых 
развивает социальную доктрину Римской католи-
ческой церкви, растет как ответ на новые риски и 
угрозы человечеству, в целом, отдельным катего-
риям населения. Особую роль в развитии соци-
альной доктрины сыграл Второй Ватиканский со-
бор (1960-е годы), в ходе которого были осмыс-
лены вопросы о роли самой церкви в социальных 
отношениях, о способностях и роли человека и 
государства в обеспечении социального мира и 
др.  

Идеи социальной доктрины Римской католиче-
ской церкви находят отклик в документах и поли-
тике церкви, а также – в политике современных 
государств. В современной европейской литера-
туре активно развивается теория взаимодействия 
церковных и государственных организаций как 
общая, так и применительно к различным сферам 
общественных отношений. Социальная доктрина 
церкви возникла в XIX в. не случайно. Этому спо-
собствовали определенные факторы и явления 
социальной-экономической, политической и тео-
ретико-научной сфер жизни общества.  

В первую очередь, на наш взгляд, речь нужно ве-
сти о социально-экономических предпосылках 
возникновения социальной доктрины. В XIX в. в 
европейских странах регулярно проходили струк-
турные перестройки общества и, сопровождав-
шие данные процессы, экономические кризисы. В 
этих условиях, большое количество населения 
проживало за чертой бедности. В Германии, 
например, нищенствовали и голодали целыми 
деревнями, заработок работающего человека не 
покрывал потребностей одного человека, тогда 
как семьи были многочисленны, и женщины, как 
правило, не работали, не приносили семье до-
хода. Христианская церковь также, как и в 

 
1 Публикация подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта                                     
№ 20-01100673 «Влияние социальной доктрины 

средневековье, вынуждена была оказывать раз-
личную помощь нуждающимся. Бедность – одно 
из состояний, которое сопровождает развитие об-
щества. В первой трети XIX в. активно развива-
лась политическая экономика, которая выявляла 
закономерности перераспределения имуще-
ственных благ. В этот период времени положение 
рабочего класса становится самостоятельным 
вопросом в экономической науке. Первыми дан-
ными проблемами начали заниматься ученые Ан-
глии, так как именно здесь, ранее других госу-
дарств, стали очевидны такие закономерности, 
как постоянная (а не временная) бедность людей, 
имеющих работу, массовая безработица в пе-
риод промышленного спада, неблагоприятные 
условия жизни трудящихся (скученность людей в 
рабочих кварталах городов, трущобный характер 
жилья, антисанитарные условия жизни и пр.). Од-
ним из первых экономистов, кто стал исследовать 
проблему бедности в связи с проблемами распре-
деления материальных благ, был швейцарец 
Ш.Л.С. де Сисмонди. Он предлагал государствен-
ное вмешательство в развитие рыночных отно-
шений с целью преодоления бедности [5, с. 196]. 
Далее, в XIX в. бедность рабочих анализирова-
лась социологами, экономистами, религиове-
дами, государствоведами, юристами.  

Категория «бедность» является одной из цен-
тральных категорий социальной доктрины Рим-
ской католической церкви. Н.Н.Поташинская по-
дробно описывает категорию «бедность» в соци-
альной доктрине Католической церкви, обозна-
чает меры, которые церковь считает необходи-
мыми в борьбе с бедностью на современном 
этапе общественного развития [6]. Следует со-
гласиться с выводами автора о том, что необхо-
димо учитывать мнение церкви во многих сферах 
жизни общества по причине квалифицированно-
сти церкви в вопросах преодоления бедности [6]. 
В свою очередь, бедность населения, как обосно-
ванно отмечает Г.Ю. Канарш, была вызвана та-
кими факторами, как свободная конкуренция то-
варопроизводителей между собой, конкуренция 
продавцов рабочей силы, периодические про-
мышленные кризисы, а также – массовое внедре-
ние машинной техники [7, с. 131]. В процессе 
борьбы с бедностью церковь в лице пасторов, 
епископов, своей паствы, часто занимающей 
должности в местных и высших законодательных 
органах государства, сталкивалась с теми про-
блемами, которые сопровождают бедность: го-
лод, болезни, распад семьи, нарушение обще-
ственного порядка и др. [8]. Церковь организовы-
вала пункты питания, ночлежки, работные дома, 
публично говорила об этих проблемах на страни-
цах газет и журналов, на уровне отдельных науч-
ных трудов, взывала к милосердию богатых. Та-
ким образом, первой предпосылкой возникнове-
ния социального католицизма были социально-
экономические: проблемы бедности большой 
массы населения Европы XIX в., вызванные та-
кими факторами, как свободная конкуренция 
рынка, периодические промышленные кризисы, 
технический прогресс, рост населения.  

Римской католической церкви на развитие социального 
законодательства Европы в XIX–XX вв.» 

В 
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Другой предпосылкой выделения социальной 
доктрины Римской католической церкви были 
многочисленные труды, посвященные пробле-
мам справедливого социального распределения 
материальных и финансовых фондов – теоре-
тико-научная предпосылка. В работе Майки 
Юзефа «Социальное учение католической 
церкви» дается обзор тех идей авторов XIX в., ко-
торые послужили предпосылкой возникновения 
социальной доктрины. Во Франции после Вели-
кой революции, сформировался круг авторов, от-
стаивающих нравственные и этические основа-
ния государственной политики. Под социальным 
прогрессом они понимали, прежде всего, про-
гресс нравственный. Критерием социального сча-
стья выступал социальный мир, а правовой осно-
вой жизни общества должен быть Декалог (10 За-
поведей Бога) [9, с. 241]. В их числе были эконо-
мисты, историки, юристы Ф. Ле Пле, О. Бешо,                            
Г. Фасийон, Э. Лепеллетье, К. Жанне. Последова-
тель идей Фредерика Ле Пле, священник Анри де 
Турвиль создал кружок под названием «Школа со-
циальных наук», издавал журнал «Социальные 
науки». Деятельность и взгляды де Турвиля ока-
зали большое влияние на общественное и про-
фессиональное сообщество Франции.  

Однако, по мнению Ю. Майки, более реалистич-
ной оказалась немецкая общественная мысль, 
которая использовала ценности христианской 
философии и богословия, более спокойно вос-
принимала распространившиеся в Европе идеи 
социалистов [9, с. 253]. Именно в Германии заро-
дилось, так называемое, «социальное католиче-
ство», занявшее критическую позицию по отноше-
нию и к либерализму, и к социализму, заимствуя 
у них то, что было полезно. В Германии колос-
сальную роль в формировании социального като-
лицизма в XIX в. сыграли взгляды и деятельность 
епископа, профессионального политика и обще-
ственного деятеля Эммануэля Вильгельма фон 
Кеттелера, опиравшегося на труды Фомы Аквин-
ского. Помимо Франции и Германии, идеи соци-
ального католицизма получили распространение 
в других странах Европы – в Австрии, Польше, 
Бельгии и др. Большая роль в распространении 
социального католичества в Германии и Бельгии 
принадлежит католическим университетам – Лу-
венский (Бельгия) и Тюбингенский (Германия).  

В качестве третьей предпосылки развития соци-
альной доктрины Римской католической церкви 
следует, на наш взгляд, называть политическую: 
процесс отделения государства от церкви (секу-
ляризации). В ходе Великой французской рево-
люции произошел окончательный разрыв отно-
шений между этими двумя социально-политиче-
скими организациями – государством и церквью. 
В ходе революции в 1789 г. было национализиро-
вано все имущество церкви, в феврале 1790 г. 
были запрещены все созерцательные монаше-
ские ордена, конфисковано монастырское иму-
щество. Согласно «Гражданской конституции ду-
ховенства», епископы и священники должны 
были избираться народом. Духовенство обязыва-
лось принести присягу Конституции. В 1791 г. 
Папа осудил «Гражданскую конституцию духо-
венства» и собирался отлучить от церкви «кон-
ституционных» епископов, и остальное 

духовенство, в связи с чем, многие из последних 
отказались от ранее принесенной присяги. В но-
ябре 1791 г., отрекшиеся от присяги священники 
были лишены гражданских прав, и 40 тысяч свя-
щенников эмигрировали [10, с. 163]. В сентябре 
1791 г. были казнены 300 священников и 3 епи-
скопа, компьенские монахини-кармелитки, и уже в 
ноябре была упразднена Конституционная цер-
ковь. Далее, была учреждена Директория, затем 
Консульство, Наполеон Бонапарт пришел к вла-
сти. Ему требовалась поддержка церкви, но отно-
шения с нею продолжали оставаться конфликт-
ными, так как, став Императором, Наполеон 
снова решил объявить себя главой церкви.  

Процесс секуляризации государства в Европе в 
XIX в. охватил все государства в той или иной 
форме и степени. В первую очередь, остро встал 
вопрос в Италии. Там на протяжении нескольких 
десятилетий длилась ожесточенная борьба Папы 
с революционерами в итоге, закончившаяся пора-
жением Папы и лишением его светской власти. 
Еще в начале XIX в. в ходе конфликта Наполеона 
и папы Пия VII Наполеон упразднил Папское гос-
ударство и захватил Папу (1808 г.) [11]. Папская 
область вошла в состав Итальянского королев-
ства. Папа был освобожден союзными войсками 
после свержения Наполеона. Пий VII вернулся в 
Рим и восстановил Папское государство. Статус 
данного государства был утвержден на Венском 
конгрессе.  

На Венском конгрессе (1815 г.) Папа опротесто-
вал решения государей относительно секуляри-
зации духовных курфюршеств. Пий VII в булле 
«Provida solersque» объявил, что протестанты 
подлежат ведению Папы: немецкие страны вхо-
дят в сферу деятельности католические миссио-
неров и должны быть подчинены «коллегии для 
пропаганды веры». После восстановления Пап-
ского государства положение дел на этой терри-
тории было тяжелым, хозяйственная политика 
Папы была провальной. В 1831 г. здесь вспыхнул 
мятеж, и было образовано Объединение ита-
льянских провинций, но Папа подавил мятеж с по-
мощью австрийского военного вмешательства. В 
1836–1837 гг. последовала эпидемия холеры и го-
лод, что усугубило положение дел. 

Французская революция 1848 г. распространи-
лась и на Италию, Рим был захвачен. Папа Пий 
IX бежал и вернулся в 1850 г. Население Рима 
разделилась на два лагеря – революционеров и 
сторонников папской власти. В 1859 г. в Италии 
вспыхнула война. В 1860 г. было создано объеди-
ненное государство, столицей которого был про-
возглашен Рим. Однако Рим занимал Папа, кото-
рого поддерживали созданные им войска папских 
зуавов и французские войска. Вплоть до 1869 г. 
фактической столицей Италии был г.Турин. Папа 
продолжала сопротивляться революционному 
влиянию, и в 1864 г. была издана Энциклика, ко-
торая осуждала революционные идеи и, в целом 
культуру, Нового времени.  

Революционеры несколько раз пытались захва-
тить Рим, но безуспешно. Такая ситуация войны 
сохранялась до 1870 г., когда французские войска 
были отозваны из Рима по причине Франко-прус-
ской войны. Революционеры захватили Рим, 
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Папа капитулировал и отказался от светской вла-
сти. Весь Рим, кроме Ватикана, перешел под кон-
троль властей Италии [12]. Статус Святого Пре-
стола оставался неурегулированным до 1929 г. 
Преемники Пия IX продолжали претендовать на 
светскую власть формально, заявляли об этом в 
документах. Отчасти, следствием данных собы-
тий стала в Германии, так называемая, «культур-
кампф» Римской католической церкви и канцлера 
О. ф. Бисмарка, в результате которой компетен-
ция церкви в сфере образования была ограни-
чена, однако, положение церкви в Германии было 
относительно стабильным по сравнению с дру-
гими европейскими странами.  

В 1860–1870-е годы в Европе быстро развивается 
социальный католицизм. В Германии епископ 
Кеттелер, совместно с Адольфом Кольпингом и 
бароном Фогельзангом, организуют рабочие ас-
социации, улучшая жизнь рабочих. Во Франции 
Армель на своих текстильных фабриках вводит 
совместное с рабочими управление, в Италии 
Джузеппе Тоньоло становится теоретиком соци-
ального движения [10, с. 185]. Опираясь на идеи 
и практику Кеттелера и Тоньолы, Лев XIII подго-
тавливает и издает в 1891 г. Энциклику «Rerum 
Novarum», послужившую началом социальной 
доктрины Римской католической церкви [13].  

В результате институционального конфликта 
церкви и европейского государства в XIX в., во 
многих конституциях европейских стран XX в. был 
определен статус церкви как независимого от гос-
ударства института, и церковь была поставлена в 
условия подчинения государственному закону.  

Таким образом, в XIX в. Римская католическая 
церковь, теряя свои политические позиции в диа-
логе со светской властью, начала усиливать свое 
значение как институт, стоящий на защите чело-
веческого духа, и поборник социального благопо-
лучия [14]. Под действием ряда факторов, в XIX 
в. Римская католическая церковь, даже в усло-
виях колоссального удара по её авторитету и 
сферам влияния, сумела сохранить свое соци-
альное значение в качестве жизненно важного 
населению европейских стран института совре-
менного толка. В современных условиях, также 
как и в XIX в., церковь вынуждена вырабатывать 
новые практики участия в социальной жизни, об-
ращая внимание государственных органов на 
значимые аспекты обеспечения прав и свобод че-
ловека, участвуя в таком обеспечении, выступая 
его гарантом.  
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с достаточно высокой степенью централизации вла-

сти. Таким государством в рамках проводимого ис-

следования выступают Соединенные Штаты Аме-

рики, правовая система которого хоть и значитель-

ной мере отличается от правовой системы Россий-

ской Федерации, однако, содержит схожие по зада-

чам органы государственной власти, в том числе и 

на уровне субъектов, что позволяет осуществить ис-

следование в рамках данной тематики. 
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ачиная с 1950-х годов, Верховный суд Со-
единенных Штатов (далее – «Суд») стал ди-

намичной силой в расширении конституционных 
прав, в том числе прав на равенство. Под руко-
водством председателя Верховного суда Эрла 
Уоррена, Суд страны приступил к конституцион-
ной революции, которая отметила равенство как 
центральный принцип конституционного законо-
дательства. Наиболее ярким примером привер-
женности в Суде делу равенства является, ко-
нечно, дело Браун против Совета по образова-
нию, в котором Суд истолковал пункт о равной за-
щите четырнадцатой поправки к запрету расовой 
сегрегации в школах штатов. С этим важным ре-
шением последовали и другие решения, придер-
живающиеся данного принципа. В 1970-х годах, 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Государ-
ственного совета Республики Крым молодым ученым 
Республики Крым (проект «Усовершенствование меха-
низма реализации права законодательной инициативы 

поскольку состав Верховного суда находился на 
переходном этапе, большинство судей, которые 
по-прежнему были готовы использовать пункт о 
равной защите, активно относили дискримина-
цию по признаку пола к неблагоприятному ста-
тусу и нарушали ряд законов штата и федераль-
ных законов, дискриминирующих по признаку 
пола. Такими способами, благодаря решениям 
судов в штатах по защите равенства в США про-
исходила децентрализации власти – возникал 
«Новый судебный федерализм» [2]1. 

Полноценное и активное участие судебной вла-
сти в законодательных процедурах возникло с це-
лью внедрения концепцию равенства в норматив-
ную материю штатов, которая в последствии на 

представительных органов муниципальных образова-
ний Республики Крым в законодательном процессе Рес-
публики Крым»). 

Н 
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современном этапе выходит за рамки федераль-
ной модели равной защиты, осуществляемой на 
базе федеральных законов США. Концепция ра-
венства является традиционным столпом амери-
канского конституционализма и включает в себя 
основополагающий тезис, влияющий на законо-
дательство каждого штата: «Все люди созданы 
равными и имеют равные права и возможности в 
соответствии с законом». Ряд ранних конституций 
штатов также содержал положения, запрещаю-
щие предоставление неравных привилегий или 
иммунитетов. Эти положения, а также их близкие 
по духу положения, запрещающие особые права, 
можно найти во многих конституциях штатов и се-
годня. Профессор Джефри Шаман указывает на 
то, что концепции проведения надлежащей пра-
вовой процедуры в контексте обеспечения рав-
ной защиты в значительной степени пересека-
ются друг с другом, и, как следствие, в некоторых 
случаях, для обеспечения прав или привилегий 
могут использоваться положения о равенстве. 
Это особенно актуально, когда законы наносят 
ущерб правам или привилегиям дискриминацион-
ным образом [1].  

Ключевой формой влияния на законодательный 
процесс со стороны судебных органов является 
возможность оценки закона как дискриминацион-
ного. Законы, нарушающие права или привиле-
гии, могут подвергаться конституционному пере-
смотру в соответствии с положениями о равен-
стве. В тех случаях, когда такие законы затраги-
вают права, которые считаются основополагаю-
щими или имеют определенную степень консти-
туционного статуса, – будет усилен судебный кон-
троль. В противном случае, при отсутствии подо-
зрительной или полу-подозрительной классифи-
кации, законы, которые затрагивают несуще-
ственные права или привилегии, будут пересмот-
рены с весьма деликатной формой минимального 
контроля. Однако иногда при пересмотре зако-
нов, дискриминирующих права или устанавлива-
ющий привилегии, в какой-то степени 

минимальный судебный контроль за процессом 
принятия и пересмотра должен быть усилен [3]. 

Авторитет судебной власти и судебный контроль 
реализуется так же и на этапах принятие закона. 
Это ярко проявлялось в процессе легализации 
абортов в отдельных штатах. Так, в 1973 году 
Верховный суд Соединенных Штатов принял ре-
шение о возбуждении дела Роу против Уэйда, 
устанавливающего право на неприкосновенность 
личной жизни в соответствии с Четырнадцатой 
поправкой к Федеральной конституции, которая 
включает право женщины на аборт. Хотя Верхов-
ный суд продолжает придерживаться дела Роу, 
что до жизнеспособности плода женщина имеет 
право делать аборт, другие решения Суда позво-
лили установить некоторые ограничения право 
женщины делать аборт. Эти решения, ограничи-
вающие право женщин на репродуктивную сво-
боду, нашли поддержку в некоторых штатах, из-
менивших собственную позицию при процессе 
принятия соответствующего нормативного акта 
Верховным судом Соединенных Штатов, в боль-
шинстве своем, опираясь на решения собствен-
ного конституционного суда штата, что шло в до-
пустимые противоречия согласно модели амери-
канского федерализма. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отме-
тить, что современное Федеральное конституци-
онное право США возникло на взаимодействии 
законодательной и судебной власти. Это стало 
возможным благодаря системе государственного 
управления в Соединенных Штатах, состоящей 
из двойного суверенитета, разделяемого штатом 
и федеральными органами. В результате двой-
ного суверенитета те суды штатов, которые пред-
почли осуществлять правой контроль за законо-
дательной деятельностью, могли свободно рас-
ширять свои конституции штата, в то время как 
федеральные суды вступили на путь ограничи-
тельного толкования федеральной конституции.  
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POLICE INVOLVEMENT  

IN URBAN EPIDEMICS 

RUSSIAN EMPIRE IN THE 18TH CENTURY 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена правовому регулиро-

ванию деятельности полиции по контролю за сани-

тарно-эпидемиологической обстановкой в городах 

Российской империи и ее участия в борьбе с эпиде-

миями в XVIII в. Санитарно-эпидемиологическая об-

становка рассматривается как комплекс мер, 

направленных на недопущение возникновения эпи-

демий. В статье дается обзор и анализ нормативно-

правовых актов, принятых в течение XVIII в., и регла-

ментирующих данную сферу деятельности полиции. 

В статье освещается проблема привлечения город-

ских жителей к обеспечению чистоты на городских 

улицах, организации безопасной с санитарной точки 

зрения торговли продуктами питания, исследуется 

система наказаний, установленная российским за-

конодательством за неисполнение властных пред-

писаний в данной сфере. Также, в статье дается ана-

лиз специфики и особенностей развития организа-

ционно-правовых основ данного направления ра-

боты и реализации полномочий полиции Россий-

ской империи по контролю за санитарно-эпидемио-

логической обстановкой и борьбой с эпидемиями. 
 
 

   

Annotation. The article is devoted to the legal regula-

tion of the activities of the police to control the sanitary 

and epidemiological situation in the cities of the Russian 

Empire and its participation in the fight against epidem-

ics in the 18th century. The sanitary and epidemiological 

situation is considered as a set of measures aimed at 

preventing the emergence of epidemics. The article pro-

vides an overview and analysis of the normative legal 

acts adopted during the 18th century and regulating this 

area of police activity. The article highlights the problem 

of attracting urban residents to ensure cleanliness on 

city streets, organizing a sanitary food trade, examines 

the system of punishments established by Russian leg-

islation for non-compliance with government regula-

tions in this area. The article also provides an analysis of 

the specifics and features of the development of the or-

ganizational and legal foundations of this area of work 

and the implementation of the powers of the police of 

the Russian Empire to control the sanitary and epidemi-

ological situation and combat epidemics. 
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1718 г. в процессе государственных преоб-
разований в первой четверти XVIII в., прово-

димых Петром I, в России была создана регуляр-
ная полиция. Сначала она появляется в новой 
столице отечественного государства – в Санкт-
Петербурге, в 1722 г. в Москве, затем образуется 
в городах Империи. И лишь с 1775 г. регулярная 
полиция начинает функционировать не только в 
городах, но и сельской местности. Задачи, стоя-
щие перед полицией, отнюдь не исчерпывались 
охраной правопорядка и борьбой с уголовной 
преступностью. Она выполняла функции, связан-
ные с обеспечением противопожарной безопас-
ности, контролировала торговлю, осуществляла 
строительный надзор и многое другое. По за-
мыслу царя-реформатора, сформулированному в 
Регламенте или Уставе Главного Магистрата 
(1721 г.) полиция «…споспешествует в правах и в 
правосудии, рождает добрые порядки и нраво-
учении, всем безопасность подает,… предосте-
регает все приключившиеся болезни, произво-
дит чистоту по улицам и в домах…; вкратце ж 
над всеми сим полиция есть душа гражданства и 
всех добрых порядков и фундаментальный под-
пор человеческой безопасности и удобности»                                  
[1, с. 297]. 

Немаловажным направлением в деятельности 
регулярной полиции Российской империи стал 
контроль за санитарно-эпидемиологической об-
становкой, организация борьбы с эпидемиями. 

Эпидемии – неизбежный спутник человечества. 
Заразные болезни, такие как чума, холера, оспа, 
тиф и другие уносили, порою, гораздо больше че-
ловеческих жизней, чем кровопролитные войны. 
Серьезной проблемой эпидемии были и для 
нашей страны. Это было обусловлено не только 
низким уровнем жизни основной массы населе-
ния, недостаточным питанием, антисанитарией, 
но и отсутствием вплоть до XIX в. адекватной гос-
ударственной политики к организации санитар-
ной службы и оказанию медицинской помощи 
населению.  

Анализируя работу полиции в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти и противодействия эпидемиям, можно выде-
лить несколько направлений подобной деятель-
ности.  

Во-первых, это – разработка и издание соответ-
ствующих нормативных правовых актов и кон-
троль за их исполнением.  

Во-вторых, надзор за чистотой городских улиц и 
недопущения скапливания на них нечистот, как 
потенциального источника для распространения 
«заразы».  

В-третьих, осуществление контроля за торговой 
деятельностью, и, прежде всего, продуктами пи-
тания с целью запрещения продажи недобро-

качественных товаров, способных вызвать забо-
левания.  

В-четвертых, участие в реализации карантинных 
мероприятий в случаях возникновения эпидемий.  

В-пятых, содействие в снабжении населения не-
обходимыми лекарственными препаратами и ме-
дицинской помощью.  

Особо можно обозначить и участие полиции в 
предотвращении и ликвидации массовых беспо-
рядков, которые, увы, зачастую, сопровождали 
эпидемии. 

В XVIII в. осуществляется интенсивная нормот-
ворческая деятельность, регламентирующая де-
ятельность полиции по контролю за санитарно-
эпидемиологической обстановкой и ее участие в 
предотвращении эпидемий и эпизоотий. Данные 
нормативные правовые акты можно подразде-
лить на несколько видов. Одним из основных яв-
ляются именные императорские указы, которые 
касались наиболее значимых вопросов функцио-
нирования полиции. Так, уже в Пунктах, данных 
Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 
от 25 мая 1718 г., дата принятия которых счита-
ется днем образования регулярной полиции в 
России, регламентируются действия полиции, 
направленные на обеспечение чистоты на ули-
цах, контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой.  

Уже с начала существования полиции вырабаты-
вается практика опубликования царских указов от 
имени генерал-полицмейстера. Так, первый руко-
водитель Санкт-Петербургской полиции А.М. Де-
виер 13 декабря 1718 г. издает указ об «Объявле-
нии Санкт-Петербургским жителям в канцелярии 
полицмейстерских дел, у кого в доме окажутся 
больные горячкой» [2, с. 601–602]. Подобную 
практику нормотворчества продолжают наслед-
ники Девиера на посту генерал-полицмейстера. 
Например, 23 февраля 1747 г. генерал-полицмей-
стер Татищев издает указ «О позволении приез-
жать ко двору и в прочие места из домов, в коих 
случится корь или оспа» [3, с. 661], а 09 октября 
1766 г. генерал-полицмейстер Чичерин объяв-
ляет документ «Об обязании жителей С.Петер-
бурга подписками, чтобы они объявляли в Глав-
ную Полицию о безумных, если таковые у кого в 
доме находятся» [4, с. 1017]. Группа указов, каса-
ющихся контроля за санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой, издается и Главной полицмей-
стерской канцелярией, руководящим полицей-
ским органом. Примером может служить указ от 
08 ноября 1765 г. «О запрещении иметь приезд ко 
Двору одержимыми сыпными болезнями, и тем, 
кои имеют с ними сообщение» [5, с. 378-379].  

Нормотворческой деятельностью в рассматрива-
емой сфере занимался и Правительствующий 
Сенат. Особую активность в этом он проявлял в 

В 
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50–70-е годы XVIII в., в период массового распро-
странения эпидемий по стране. Так, например, 6 
июля 1761 г. был издан сенатский указ «О приня-
тии предосторожности в Санкт-Петербурге от 
умножившегося скотского падежа» [6, с. 746–747], 
а 11 октября 1771 г. – «Об учреждении двух Ко-
миссий для охранения и врачевания от моровой 
заразительной язвы [7, с. 329–332].  

Как мы видим, основное внимание поддержанию 
должного уровня санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния уделялось, прежде всего, в горо-
дах Российской империи. Скученность городского 
населения, отсутствие систем канализации и во-
доснабжения были факторами, способствую-
щими возникновению и распространению эпиде-
мий. Одним из способов противодействия этому 
было поддержание чистоты городских улиц, недо-
пущения скапливания на них бытовых отходов. 
Уже упомянутые выше Пункты, данные Санкт-Пе-
тербургскому генерал-полицмейстеру, предписы-
вали горожанам «содержать все улицы и пере-
улки каждому против своего двора в рядах и в 
рынках и в прочих местах в чистоте, и сор чистить 
и возить на указанные места» [8, с. 570]. Особо 
указывалось на необходимость убирать «мертве-
чину», как потенциальный источник распростра-
нения заразных заболеваний. 

Законы определяли и санкции, налагаемые за не-
исполнение властных предписаний в этой сфере. 
В соответствии с Именным указом от 20 июня 
1718 г., если перед домом обывателя обнаружи-
вался мусор, то на домовладельца налагался 
штраф в размере трех рублей [9, с. 578]. В слу-
чаях неоднократных нарушений сумма штрафа 
могла дойти до 30 рублей, либо к виновному 
могли применить и более суровое наказание. 

Власти новой российской столицы и ее первый ге-
нерал-полицмейстер А.М. Девиер, стремясь со-
здать по-европейски развитый город, активно за-
нимались вопросами санитарии. Выброс на улицу 
нечистот строго пресекался, был организован вы-
воз мусора в специально отведенные участки за 
городом (чем занимались нанятые для этого 
люди). Обращалось внимание на организацию 
торговли съестными припасами. Неоднократно 
указывалось, что торговцы имеют право торго-
вать в оборудованных местах, которые должны 
соответствовать определенным санитарным тре-
бованиям, торговцы же обязывались носить чи-
стую одежду и белые фартуки (в частности, об 
этом говорится в именном указе, объявленным 
генерал-полицмейстером Девиером 15 ноября 
1718 г. «О назначении рынков в Санкт-Петер-
бурге, о наблюдении чистоты торгующим съест-
ными припасами и о ношении им белых мунди-
ров»). Особо оговаривалось и качество продава-
емых продуктов: «…отнюдь нездорово го какого 
съестного харчу не продавали, а паче вредитель-
ского чего, но все б держали здоровое, еще ж 
смотреть и хранить с прилежанием» [10, с. 592]. 

Еще одним аспектом поддержания санитарии в 
Санкт-Петербурге, как городе «на воде», явилась 
забота о сохранении чистоты рек и каналов в го-
родской черте. Запрещалось вывозить мусор «на 
реку летним временем и зимнею порою отнюдь не 

возить, також протоки и по каналам сором не за-
сыпать» [11, с. 576]. 

Как мы видим, нормативные правовые акты со-
держали, прежде всего, запретительные меры, а 
также, требования к подданным осуществить, или 
воздержаться от определенного рода действий. 
По сути, на само население были возложены по-
винности по обеспечению чистоты, вывоза му-
сора, соблюдения санитарных норм и т.д. При-
чем, осуществлять эти повинности люди должны 
были за счет собственных средств. Роль полиции 
в этом сводилась к контролю за выполнением 
подданными этих повинностей и привлечению 
провинившихся в их неисполнении к установлен-
ной законом ответственности. 

Залогом эффективного противодействия эпиде-
миям является своевременное выявление забо-
левших и их скорейшая изоляция от общества. 
Этот вопрос в XVIII в. также находился в компе-
тенции полиции. 13 декабря 1718 г. А.М. Де-
виером объявляется указ «О объявлении Санкт-
Петербургским жителям в канцелярии полицмей-
стерских дел, у кого в доме окажутся больные го-
рячкой». В соответствии с этим документом, «у 
кого в домах кто залежит болезнию горячкою, и 
тех бы домов хозяевам о тех болезнях и много ль 
у кого залежит человек, объявить в Канцелярии 
Полицмейстерских дел безо всякого замедле-
ния» [2, с. 601]. При этом санкция за нарушение 
этого требования не была конкретно определена, 
документ лишь указывает на применение «жесто-
кого наказания». Таким образом, полицмейстер-
ская канцелярия стала органом, которая соби-
рала сведения о заболевших и принимала реше-
ния об их дальнейшей изоляции и лечении. Хотя 
бывали и достаточно спорные распоряжения, ис-
ходившие от полицейских властей. Так, генерал-
полицмейстер Татищев 25 февраля 1747 г. объ-
явил «Ежели впредь у кого случится в домах 
воспа или корь, таковым из домов своих, как ко 
Двору Ея Императорского Величества, так и в 
прочия места выезжать позволить» [3, с. 661]. Это 
свидетельствует о недостаточных познаниях в 
области медицины и могло повлечь за собой пе-
чальные последствия. Однако уже в 1754 г. это 
положение меняется, и в случае обнаружения за-
разных болезней не только воспрещалось посе-
щать императорский двор, но и фактически пред-
писывалось закрываться в доме на одно- или 
двух-месячный карантин [12, с. 248–249]. В дан-
ном случае, на полицию была возложена обязан-
ность информировать горожан о подобном уста-
новлении и проверять его исполнение.  

Отвечала полиция в городах и за выделение зе-
мельных участков для захоронения умерших в пе-
риод эпидемий, устанавливала правила и поря-
док погребения, осуществляла контроль за пра-
вильностью его производства («О назначении ме-
ста для кладбищ в Санкт-Петербурге; о глубине 
могил и о зарывании оных», 11 мая 1756 г. [13,                                                
с. 566–568]). 

В период распространения в Москве чумы в 1771 г. 
правительство еще раз указало: «Дабы все жи-
тели немедленно объявляли Частным Надзира-
телям, когда кто их домах занеможет, чтобы 
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определенные Лекари могли тотчас больного 
освидетельствовать и отделить его, в случае 
опасности» [14, с. 315].  

Московская чума 1770–1772 гг., сопровождавша-
яся чумным бунтом, потребовала выработки дей-
ственных мероприятий для борьбы с эпидемией. 
К сожалению, московское руководство покинуло 
охваченный болезнью город. Плохой пример по-
казал и московский обер-полицмейстер Николай 
Бахметьев,  

также выехавший из Москвы. В отсутствии руко-
водства, полиция на время фактически устрани-
лась от выполнения своих обязанностей, в том 
числе, и связанных с борьбой с эпидемией. 

В соответствии с серией принятых указов в 1771–
1772 гг., власти стали реализовывать следующие 
меры:  

–  установление карантинов и усиленный кон-
троль за перемещающимися по стране поддан-
ными; 

–  проветривание и окуривание вещей; 

–  введение «комендантского часа» с восьми ча-
сов вечера до семи часов утра; 

–  освидетельствование полицейскими лека-
рями вновь заболевших; 

–  контроль за соблюдением чистоты, в том 
числе, и в жилых помещениях («О мерах предо-
хранения жителей от прилипчивой болезни» от                        
10 октября 1771 г. [15, с. 327–329]).  

Также, Сенатским указом от 11 октября 1771 г. в 
Москве было образовано две комиссии. И если 
первая, Комиссия для охранения и врачевания от 
моровой заразительной язвой, ведала преимуще-
ственно медицинскими вопросами, то вторая – 
Исполнительная комиссия, в состав которой во-
шел и московский обер-полицмейстер, была 

наделена полицейской властью преследовать и 
наказывать нарушителей предписаний первой ко-
миссии («Об учреждении двух Комиссий для 
охранения и врачевания от моровой заразитель-
ной язвы» [16, с. 331]). 

Принятый в 1782 г. «Устав благочиния, или поли-
цейский», также закрепил ряд мер, связанных с 
деятельностью полиции в санитарно-эпидемио-
логической сфере («В каждом квартале иметь 
подрядчика для чищения улиц и свозки с улиц и 
из города нечистоты», «Буде кто станет разно-
сить заразу, того имать под стражу и отослать к 
суду, где поступать с ним, как в законе написано», 
«Буде кто учнет продавать испорченные припасы 
пропитания, того имать под стражу и отослать к 
суду, где поступать с ним по мере вины его, как в 
законе написано» и т.д.). 

Как и сейчас, несознательных людей, нарушаю-
щих противоэпидемиологические ограничения, 
было достаточно много. Для выявления таких лиц 
власти даже прибегали к помощи простых горо-
жан, не бескорыстно, разумеется. Так, указом от 
24 декабря 1771 г., лицам, донесшим в полицию о 
людях, скрывающих опасную болезнь, либо тор-
гующих пожитками умерших, выплачивалось от 
10 до 20 рублей. Очень значительная по тем вре-
менам сумма! 

Общими усилиями чуму в Москве удалось побе-
дить. Но эпидемии часто возникали на террито-
рии нашей стране и в дальнейшем, в конце XVIII–
XIX вв. Необходимо отметить, что буквально че-
рез три года после окончания эпидемии в Москве 
был описан ход и обобщена информация об этом 
трагическом событии, в том числе оценено и уча-
стие московской полиции в борьбе с эпидемией и 
ее последствиями [17]. Накопленный тогда опыт 
стал использоваться отечественной полицией 
для организации более эффективного контроля 
за санитарно-эпидемиологической обстановкой и 
борьбы с эпидемиями в Российской империи. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам квалифи-

кации ст. 174 (174.1) УК РФ, дана оценка квалифици-

рующих признаков по степени их общественной 

опасности, рассмотрены нарративы ученых по со-

вершенствованию квалифицирующих признаков ле-

гализации денежных средств или иного имущества, 

проведен анализ действующего законодательства и 

постановлений Пленумов ВС РФ, автором предло-

жено установить минимальный порог привлечения 

к уголовной ответственности за легализацию, а 

также изменить действующие признаки и допол-

нить новым в ст. 174 (174.1) УК РФ с учетом представ-

ленных обоснований и пояснений. 
 

 

Ключевые слова: отмывание, легализация денеж-

ных средств, полученных преступным путем, квали-

фицирующие признаки, с использованием своего 

служебного положения, цифровые активы, крипто-

валюта, Конвенция. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the problems of 

qualification of art. 174 (174.1) of the Criminal Code of 

the Russian Federation, the qualifying signs on the de-

gree of their public danger are estimated, the narratives 

of scientists on improvement of qualifying signs of 

money laundering or other property are considered,                     

the analysis of the current legislation and the decisions 

of the Plenums of the Supreme Court of the Russian 

Federation is performed, the author has offered to es-

tablish a minimal threshold of bringing to criminal re-

sponsibility for legalization as well as to change the act-

ing signs and to add new ones in art. 174 (174.1) of

the Criminal Code of the Russian Federation with due 

consideration of the presented justifications. 
 

Keywords: laundering, money laundering, money laun-

dering, qualifying signs, using one's official position, dig-

ital assets, cryptocurrency, Convention. 

 

                                                                       

 
еждународные нормы являются стратеги-
ческим вектором развития национальных 

законодательств и являются генезисом новых со-
ставов преступлений. Ввиду отсутствия продол-
жительного опыта применения вновь образуемых 
составов, правоприменитель сталкивается с не-
которыми сложностями и проблемами в практике 
их применения. Одним из таких преступлений но-
вейшего времени является легализация (отмыва-
ние) преступных доходов.  

Квалифицирующие признаки ст. 174 и 174.1 Уго-
ловного кодекса (далее УК) тождественны между 
собой. В качестве отягчающих обстоятельств за 
легализацию преступных доходов законодатель 
предусмотрел такие как легализация, совершен-
ная в крупном размере, группой лиц по предвари-
тельному сговору, лицом с использованием сво-
его служебного положения, организованной груп-
пой и в особо крупном размере. 

М 



  82 

Согласно примечания к ст. 174, под крупным раз-
мером в ст. 174 и 174.1 УК предусмотрено совер-
шение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, 
совершенными на сумму, превышающую 1 млн 
500 тыс.рублей, а в особо крупном размере –                               
6 млн рублей. Более того, под соответствующие 
классификационные признаки подпадают не 
только единая операция или сделка, но и не-
сколько финансовых операций или сделок с де-
нежными средствами или иным имуществом, 
если общая сумма составит 1 млн 500 тыс. руб-
лей или 6 млн рублей соответственно. Это сле-
дует из п. 9 Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 07 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем» (далее ППВС № 32), который разъяс-
нил, что в тех случаях, ĸогда лицом совершены 
две и более финансовые операции или сделĸи с 
денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными в результате совершения од-
ного или несĸольĸих основных преступлений, и 
обстоятельства их совершения свидетельствуют 
о едином умысле виновного на совершение 
уĸазанных тождественных действий, содеянное 
следует рассматривать ĸаĸ единое продолжае-
мое преступление, подлежащее ĸвалифиĸации 
по соответствующим частям статьи 174 или ста-
тьи 174.1 УК [1]. Исходя из этого, финансовые 
операции или сделки, совершенные на сумму ме-
нее 1 млн 500 тыс. рублей подпадают под дей-
ствие ч. 1 указанных статей. Однако ни законода-
тель, ни ВС не указали минимального порога 
суммы финансовой операции или иной сделки. 
Отсутствие нижнего предела, по нашему мнению, 
нарушает ч. 2 ст. 14 УК, содержание которой го-
ворит о том, что не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содержа-
щее признаки какого-либо деяния, предусмотрен-
ного Уголовным кодексом, но в силу малозначи-
тельности не представляющее общественной 
опасности.  

В литературе исследователями предлагается 
различными варианты установления минималь-
ный порогов ответственности за легализацию. В 
частности, К.Э. Емцева предложила установить 
порог ответственности в размере 250 тысяч руб-
лей, а сделки по легализации ниже указанной 
суммы ею предложено отнести к категории адми-
нистративного правонарушения [2]. Л.Н. Куров-
ская предложила 300 тыс. рублей, чтобы избе-
жать привлечения к уголовной ответственности 
лиц за малозначительные действия [3]. О.В. Са-
банина предложила установить уголовную ответ-
ственность за легализацию (отмывание) преступ-
ных доходов только в случае их совершения в 
значительном размере, под которым подразуме-
вается сумма превышающая 50 тыс. рублей, тем 
самым введя дополнительный квалифицирую-
щий признак «доход в значительном размере» [4]. 
За установление такого квалифицирующего при-
знака как значительный размер предлагает и                           
О.А. Рыхлов, но определив значительный размер 
в 200 тыс руб. по движимому и 1 млн руб. по не-
движимому имуществу [5]. Безусловно, в Законе 

должен быть предусмотрен порог минимального 
размера финансовых операций или сделок по ле-
гализации преступных доходов, меньше которого 
уголовная ответственность должна отсутство-
вать, но с предложенным авторами вариантами 
мы не можем согласиться. Единственная сумма, 
которая отражена в законодательстве, это 600 
тыс. рублей. Именно эта сумма установлена в ст. 
6 Федерального закона РФ от 07 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее ФЗ-115) в качестве обяза-
тельного ĸонтроля за операциями с денежными 
средствами или иным имуществом [6]. И было бы 
логично указать ее в качестве минимального по-
рога уголовной ответственности за легализацию. 
Но, тогда возникает дилемма, как быть, если в ка-
честве предикатного преступления выступают 
преступления, в которых минимальные пороги 
меньше, чем сумма в 600 тыс. рублей? Поскольку 
законодателем пока не установлен минимальный 
порог легализации преступных доходов, мы счи-
таем, что более правильным будет взять за отчёт 
минимального порога привлечения к уголовной 
ответственности за легализацию минимальную 
сумму предикатного преступления. Например, в 
ч. 2 ст. 7.27 КоАП законодатель установил макси-
мальную сумму мелкого хищения 2 тыс. 500 руб-
лей, соответственно хищение выше указанной 
суммы будет считаться уже преступлением и ква-
лифицироваться по соответствующим статьям 
УК. 

Законодателем были разнесены квалифицирую-
щие признаки крупный размер в ч. 2, а соверше-
ние деяния группой лиц по предварительному 
сговору и лицом с использованием своего слу-
жебного положения, соответственно, в ч. 3 ст. 174 
(174.1) УК. Не совсем понятна логика законода-
теля, почему признак крупный размер имеет 
меньшую общественную опасность по сравнению 
с признаками группой лиц по предварительному 
сговору и с использованием его служебного поло-
жения. Так, из анализа статей раздела УК о пре-
ступлениях в сфере экономики, можно заметить, 
что в некоторых статьях законодатель объединил 
в одной части статьи такие признаки как крупный 
размер и группой лиц по предварительному сго-
вору (например, ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст. 163 
(вымогательство), ч. 2 ст. 175 (приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем), ч. 2 ст. 193.1 (совершение валютных опе-
раций по переводу денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской Федерации 
на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов) УК РФ), а есть примеры, в ко-
торых признак с использованием служебного по-
ложения приравнен к крупному размеру (напри-
мер, ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) УК 
РФ), тем самым, уровнях их по степени обще-
ственной опасности. Поэтому нами поддержива-
ется мнения авторов, которые предлагают объ-
единить ч. 2 и 3 действующей редакции ст. 174 и 
174.1 УК РФ в одну часть, с целью выполнения 
правил юридической техники и унификации уго-
ловных норм о легализации. 

Следующим моментом, который вызывает неод-
нозначность и вызывает проблемы, связанные с 
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квалификацией преступлений о легализации, яв-
ляется применение квалифицирующего признака 
«с использованием своего служебного положе-
ния». Сложность вызывает определение субъ-
екта легализации, который использует свое слу-
жебное положение. Законодательство не содер-
жит нормы, дающие родовое определение совер-
шению преступления лицом с использованием 
своего служебного положения, что осложняет 
практическое применение указанных норм. Оно 
разработано теорией уголовного права, где под 
использованием лицом своего служебного поло-
жения понимается легализация денежных 
средств или иного имущества, заведомо приобре-
тённых преступным путем, совершенная долж-
ностным лицом, государственным служащим, а 
также лицом, выполняющем управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
не являющейся государственной.  

Верховный суд неоднозначно дает в своих поста-
новлениях трактовку квалифицирующего при-
знака использование служебного положения. 
Проведем анализ некоторых из них. Так, в п. 23 
ППВС № 14 от 15 июня 2006 г. «О судебной 
праĸтиĸе по делам о преступлениях, связанных с 
нарĸотичесĸими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
(далее ППВС № 14) уĸазывается, что под исполь-
зующим свое служебное положение лицом (п. «в» 
ч. 2 ст. 229 УК РФ) следует понимать ĸаĸ долж-
ностное лицо, таĸ и лицо, выполнение трудовых 
фунĸций ĸоторого связано с работой с нарĸотиче-
сĸими средствами или психотропными веще-
ствами. Например, при изготовлении леĸарствен-
ных препаратов таĸим лицом может являться 
провизор, лаборант, при отпусĸе и применении — 
работниĸ аптеĸи, врач, медицинсĸая сестра, при 
их охране – охранниĸ, эĸспедитор [7]. А уже в                  
п. 29 ППВС № 48 от 30 ноября 2017 г. «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» (далее ППВС № 48) под лицами, 
использующими свое служебное положение при 
совершении мошенничества, присвоения или 
растраты уже понимаются должностные лица, об-
ладающие признаками, предусмотренными при-
мечанием 1 к статье 285 УК РФ, а также иных лиц, 
отвечающих требованиям, предусмотренным 
примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, 
лицо, которое использует для совершения хище-
ния чужого имущества свои служебные полномо-
чия, включающие организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные 
обязанности в коммерческой организации) [8].  

Согласно примечания к ст. 285 УК под должност-
ными лицами признаются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно- распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функ-
ции только в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государственных кор-
порациях и компаниях. В примечании ст. 201 УК 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, а также в не-
коммерческой организации, не являющейся госу-
дарственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением, признается лицо, выпол-
няющее функции единоличного исполнительного 
органа, члена совета директоров или иного кол-
легиального исполнительного органа, а также 
лицо, постоянно, временно либо по специаль-
ному полномочию выполняющее организаци-
онно-распорядительные или административно- 
хозяйственные функции в этих организациях. 

Как мы видим, в ППВС № 14 лицо должно просто 
обладать трудовой функцией, т.е., согласно ст. 57 
ТК, выполнять работу по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалификации; конкрет-
ный вид поручаемой работнику работы. А уже в 
ППВС № 48, лицо должно только обладать функ-
циями должностного лица или выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации. По нашему мнению, в ППВС                                   
№ 14 ВС был ближе к истине, поскольку доста-
точно конкретизировал понятие служащего. Под 
служащим понимается лицо, которое работает по 
найму в области умственного, нефизического 
труда [9]. Как следует из трактовки, здесь нет 
ссылки на то, что служащий должен обладать ад-
министративными, руководящими или иными 
функциями и состоять на государственной или 
иной должности. 

Применительно к легализации преступных дохо-
дов ВС принимал постановления дважды. Пер-
вым было Постановление от 18 ноября 2004 г.                                 
№ 23 «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем» (далее ППВС 
№ 23), в п. 23 которого под лицами, использую-
щими свое служебное положение (пунĸт «б» ча-
сти 3 статьи 174 и пунĸт «б» части 3 статьи 1741 
УК РФ) понимались должностные лица, служа-
щие, а таĸже лица, осуществляющие управлен-
чесĸие фунĸции в ĸоммерчесĸих и иных организа-
циях [10]. В последующем ППВС № 32, которое 
отменило ППВС № 23, ВС заузил разъяснение та-
кого квалифицирующего признака как использо-
вание своего служебного положения, указав при-
менительно лишь к государственному регистра-
тору и нотариусу, тем самым поставив перед пра-
воприменительной еще больше вопросов. Не по-
нятно, как быть с квалификацией, если легализа-
ция преступных доходов происходит, например, 
обычным продавцом антикварного магазина или 
рядовым сотрудником тотализатора? Какие орга-
низационно-распорядительные, управленческие 
или административно-хозяйственные функции, 
они несут?  

Директива Европейского Парламента и Совета 
(ЕС) от 20.05.2015 г. № 2015/849 «О предотвра-
щении использования финансовой системы для 
целей отмывания денег или финансирования тер-
роризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 
Европейского Парламента и Совета ЕС и об от-
мене Директивы № 2005/60/EC Европейского 
Парламента и Совета ЕС и Директивы                                                
№ 2006/70/EC Европейской Комиссии» (4-я Ди-
ректива ЕС) предусматривает конкретный пере-
чень лиц, которые в результате своей 
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профессиональной деятельности могут быть при-
частны к легализации преступных доходов. К ним 
относятся: аудиторы; бухгалтеры-ревизоры; 
налоговые консультанты; нотариусы; независи-
мые юристы (адвокаты), если они участвуют в ка-
ких-либо финансовых сделках или сделках с не-
движимым имуществом, независимо от того, 
представляют ли они своих клиентов или нет, 
либо если они содействуют планированию или 
осуществлению сделок своих клиентов; агенты по 
недвижимости; лица, занимающимся торговлей 
товарами; организаторы азартных игр; провай-
деры, занимающиеся услугами по обмену между 
виртуальными валютами и фиатными валютами; 
поставщики хранительских кошельков; лица, хра-
нящие, торгующие или выступающие в качестве 
посредников в торговле произведениями искус-
ства [11]. Перечисленные выше специальности 
не обладают организационно-распорядитель-
ными, управленческими или административно-
хозяйственными функциями и при буквальной 
трактовке уголовных норм легализации выпадают 
из числа субъектов легализации с квалифициру-
ющем признаком использования своего служеб-
ного положения. Указанный выше перечень лиц, 
вследствие своей деятельности, обладают опре-
деленными навыками, знаниями и возможно-
стями, которые они могут использовать при со-
вершении преступлений, связанных с легализа-
цией. Не учет квалифицирующих признаков, в 
данном случае использования лицом своего слу-
жебного положения, ведет к недооценке степени 
общественной опасности и, как следствие, объ-
ема вины. Для восполнения данного пробела в 
части касающейся, нами предлагается дополнить 
в ст. 174 (174.1) УК квалифицирующий признак 
как «использование своего служебного положе-
ния» дополнительной формулировкой «…или при 
осуществлении своей профессиональной дея-
тельности». 

В литературе можно встретить большое разнооб-
разие предложений некоторых авторов по совер-
шенствованию квалификации уголовных норм о 
легализации преступных доходов в виде допол-
нительных признаков, сопряженных с предикат-
ным преступлением. Среди них, например, совер-
шение легализации в целях финансирования акта 
терроризма или террористической ор-ганизации, 
а равно иной преступной деятельно [12]; совер-
шение легализации с денежными средствами или 
иным имуществом, приобретенными в результате 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов [13]; совершение деяния с ис-
пользованием оффшоров [14] или заведомо но-
сящее транснациональный характер (с иностран-
ным элементом) [15]. Такой подход авторов моти-
вирован повышенной степенью общественной 
опасности преступлений и имеющейся аналогич-
ной практикой в уголовных законодательствах за-
рубежных стран. Мы не совсем согласны с пози-
цией авторов, предлагающих криминализировать 
статьи о легализации дополнительными квали-
фицирующими признаками виде ссылок других 
составов. По своей природе легализация пре-
ступных доходов является прикосновенным пре-
ступлением, т.е. является производным от основ-
ного. Сами по себе такие составы как совершение 

валютных операций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации на счета нерезидентов с ис-
пользованием подложных документов (ст.193.1 
УК), незаконный оборот наркотикотических и пси-
хотропных средств (ст. 228, 228.1 УК), содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 УК) яв-
ляются основными и тяжкими составами, за кото-
рые предусмотрено отдельное наказание, по-
этому будет совсем не логично, если они высту-
пят в роли квалифицирующих признаков у прикос-
новенного состава. В таком случае, с учетом дей-
ствующей в РФ системы наказаний, наказания за 
указанные составы преступлений поглотят нака-
зание за легализацию, что деструктивно отра-
зится на расследовании уголовных дел, по-
скольку расследование уголовных дел о легали-
зации отойдет на второстепенный план, в связи 
большой нагрузкой по доказыванию такого рода 
преступлений и значительной временной затра-
той, за который обвиняемый не понесёт фактиче-
ского наказания, а это уже отрицательно скажется 
на ПОД и выполнении РФ своих обязательств, 
принятых по Конвенциям ООН и Совета Европы в 
части касающейся легализации (отмывании) пре-
ступных доходов. 

Существует и другая, противоположная точка 
зрения, отличающееся от вариантов, предложен-
ных выше авторами. Так, Л.Н. Куровская предло-
жила сделать легализацию в качестве квалифи-
цирующего признака к некоторым составам пре-
ступлений: «…установление уголовной ответ-
ственности в отношении лица, предусмотренного 
ст. 174.1 УК РФ, не согласуется с принципом 
Nemo debet bis puniru pro uno delicto и не отвечает 
принципу индивидуализации ответственности. 
Выходом из создавшегося положения, по мнению 
диссертанта, могло бы быть внесение в составы 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, оружия, коррупционной направлен-
ности, такого квалифицирующего признака, как 
совершение действий, указанных в диспозиции 
этих норм, сопряженных с легализацией (отмыва-
нием) полученных доходов» [3, с. 69]. Такая пози-
ция представляется нам одиозной и мы критиче-
ски относимся к ней, в связи с тем, что легализа-
цию преступных доходов можно детерминиро-
вать как конвенционное преступление, парадигма 
объективной стороны которого довольно объ-
емна и по правилам законодательной техники ее 
невозможно описать одной трактовкой в виде ква-
лифицирующего признака, на что в дальнейшем 
потребуется дополнительное разъяснение ВС РФ 
и излишнего комментария к УК, что деструктивно 
скажется на практическом применении данной 
нормы. 

Тенденциями современного развития являются 
новые технологии, которые задают стратегиче-
ский вектор развития во всех областях современ-
ного мира. Не отстает от этих технологий и пре-
ступный мир. Одним из таким изобретений явля-
ется цифровые технологии, а как производные - 
darknet и криптовалюта (виртуальная валюта), с 
помощью которых в современном мире соверша-
ется достаточное количество преступлений, в том 
числе легализация (отмывание) преступных до-
ходов. Криптовалюта (биткоин, альткоины и 
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токены) делают финансовые услуги независи-
мыми от контролирующих и регулирующих орга-
нов, банков. Операции по их использованию но-
сят анонимный характер, что привлекает к ним 
преступный мир и дает возможность использова-
ния в противоправной деятельности. Использова-
ние криптовалюты представляет особую угрозу 
при использовании ее в финансировании терро-
ризма, в коррупционных преступлениях, по-
скольку правоохранительные органы фактически 
лишены возможности установления бенефициа-
ров, отправителей и получателей платежей, 
также представляет угрозу краха финансовой си-
стемы, поскольку не имеет контроля со стороны 
финансового регулятора.  

О наличии общественной опасности совершения 
преступлений с использованием криптовалюты 
отмечается и в Публичном отчете Росфинмонито-
ринга «Национальная оценка рисков легализации 
(отмывания) преступных доходов 2017–2018 гг.», в 
котором в частности, отмечено, что криптова-
люты используются при легализации преступного 
дохода, полученного от незаконного оборота 
наркотических средств [16]. Анонимность расче-
тов с использованием криптовалют повышают ее 
популярность среди преступного элемента при 
совершении экономических преступлений и пре-
ступлений коррупционной направленности, по-
скольку усложняет процесс доказывания по делу.  

Использование виртуальных валют вошло в 
группу высокой оценки рисков. Суммируя и оце-
нивая вышеизложенное, можно утверждать о том, 

что преступления, совершенные с использование 
криптовалюты носят общественно опасный ха-
рактер и наносят существенный урон экономике 
страны. На основании изложенного, мы предла-
гаем дополнить ст. 174 (174.1) УК таким квалифи-
цирующим признаком как совершение легализа-
ции с использованием цифровых финансовых ак-
тивов (криптовалюты). 

Подводя итоги вышесказанному, с целью унифи-
кации уголовного законодательства в части лега-
лизации преступных доходов, нами предлага-
ется:  

1) установить минимальный порог привлечения к 
уголовной ответственности по ст. 174 (174.1) УК 
соответствующий предикатному преступлению 
2500 руб.;  

2) с целью выполнения правил юридической тех-
ники и унификации уголовных норм о легализа-
ции, объединить ч. 2 и 3 действующей редакции 
ст. 174 (174.1) УК в одну часть;  

3) изменить квалифицирующий признак «ис-
пользование своего служебного положения» на 
формулировку «использование своего служеб-
ного положения или при осуществлении своей 
профессиональной деятельности»;  

4) дополнить ст. 174 (174.1) УК таким квалифи-
цирующим признаком как совершение легализа-
ции с использованием цифровых финансовых ак-
тивов (криптовалюты). 
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ного законодательства некодифицированного пери-

ода. Авторами отмечается, что современные тех-

нико-юридические средства и приемы, использо-

ванные при конструировании уголовного закона, 

явились результатом длительного эволюционного 
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вания структурных элементов источников права, 
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нормотворческой техники уголовного законода-

тельства. 
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сследование процесса становления нормо-
творческой техники играет важную роль в 

процессе совершенствования действующего уго-
ловного законодательства. Анализ исторических 
источников права позволяет обнаружить опреде-
ленные тенденции общественного развития, ко-
торые повлияли на уровень нормотворческой тех-
ники Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Современные технико-юридические средства и 
приемы, использованные при конструировании 
уголовного закона, явились результатом длитель-
ного эволюционного процесса, особенности кото-
рого должны быть учтены при исследовании кон-
кретных уголовно-правовых норм.  

Исследование истории отечественного уголов-
ного законодательства целесообразно начинать с 
обращения к средневековым источникам права 
XI–XIII вв. (Русская Правда, договорные грамоты 
белорусских государств-княжеств с иностран-
ными государствами и др.). Одним из первых ис-
точников права является Русская правда, 

вошедшая в состав древнего сборника под назва-
нием «Кормчая книга». Исследователями отмеча-
ется непосредственное влияние церковного и 
светского византийского права на формирование 
древнерусского права [8, c. 14].  

С точки зрения нормотворческой техники, средне-
вековые источники права характеризовались не-
достаточной структуризацией нормативного ма-
териала: текст не был разделен на разделы, 
главы, статьи. Например, в первоначальном тек-
сте Русской правды отсутствовала какая-либо ну-
мерация: текст был для удобства разделен на 
статьи летописцами. Нормы средневековых ис-
точников права XI–XIII вв. преимущественно 
имели казуистический характер в связи со стрем-
лением законодателя наиболее подробно отра-
зить все возможные случаи совершения противо-
правных деяний. Структура норм в Русской 
Правде в целом характеризовалась единообра-
зием. Гипотеза начиналась со слов «паки ли», 
«оже», «аще», «а», которые имели значение 

И 
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«если»; диспозиция выражалась словом «то». Ло-
гическая импликация частей древнерусской 
нормы представляла собой вопрос, поставлен-
ный в гипотезе (произошло ли конкретное собы-
тие, является ли лицо виновным и т.д.), и ответ на 
этот вопрос [4, с. 14]. Казуистический характер 
норм Русской Правды предопределил точность 
формулировок санкций, большинство из которых 
в современном понимании могут быть отнесены к 
абсолютно-определенным.  

В рамках исследования средневековых источни-
ков прав, достаточно сложно говорить о предпо-
сылках к формированию Общей и Особенной ча-
стей. Указанные части формально отсутствовали, 
однако анализ норм древнерусских законов поз-
воляет полагать, что первоначально происходило 
формирование норм Особенной части, поскольку 
основное внимание было уделено именно закреп-
лению признаков конкретных противоправных де-
яний. 

Источники права Великого княжества Литовского 
XIII–XVI вв. по своей структуре и конструкции 
норм схожи с Русской Правдой, однако, в содер-
жательном плане они отражают более высокий 
уровень развития отдельных институтов уголов-
ного права. Так, в общеземской грамоте великого 
князя Казимира 1447 г. впервые встречается по-
нятие противоправного деяния – проступка (ст. 4). 
В Судебнике 1468 г., который считается первым 
кодифицированным уголовным законом белорус-
ских земель, содержалось четкое указание на 
противоправный характер преступного деяния 
при помощи словосочетаний «выступ из права» 
(ст. 12), «над правом сягнуть» (ст. 21). 

Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. явились ре-
зультатом переработки текущего законодатель-
ства и практики его применения, отдельных поло-
жений римского, немецкого, польского права, а 
также обычного права. С точки зрения нормотвор-
ческой техники в Статутах ВКЛ наблюдаются зна-
чительные изменения в структуризации норма-
тивного материала: текст был разделен на раз-
делы, главы и артикулы. В Статутах ВКЛ начался 
процесс формирования специальной юридиче-
ской терминологии [1, с. 32]. 

Артикулы Статутов ВКЛ были значительного объ-
ема и носили казуистический характер, однако, в 
Статуте 1529 г. наблюдается процесс приведения 
артикулов к единой конструкции: «если бы кто…, 
то», «если бы кто, … тогда». В современном по-
нимании санкции Статутов ВКЛ можно охаракте-
ризовать как абсолютно-определенные и относи-
тельно-определенные. Анализ санкций показы-
вает постепенный отказ от имущественных нака-
заний, которые были наиболее распространены в 
Статуте ВКЛ 1529 г., в пользу публичных и устра-
шающих.  

Наиболее прогрессивным с точки зрения нормот-
ворческой техники являлся Статут ВКЛ 1588 г. В 
данном документе впервые получили законода-
тельное закрепление важнейшие принципы уго-
ловного права: равенство всех перед законом, 
презумпция невиновности, соответствие наказа-
ния совершенному деянию и др. Статут ВКЛ 1588 г. 

действовал на белорусских землях до начала                                                 
XIX в. и после присоединения к Российской импе-
рии оказал значительное влияние на развитие 
нормотворческой техники российского законода-
тельства, в частности, он явился одним из источ-
ников Соборного Уложения 1649 г.  

Принятие Артикула Воинского Петра I 1715 г. ока-
зало значительное влияние на дальнейшее фор-
мирование нормотворческой техники отечествен-
ного уголовного законодательства. Артикул Воин-
ский Петра I был разработан по форме шведских, 
датских, немецких и французских военных арти-
кулов. Отдельными исследователями отмечается 
влияние византийского военного законодатель-
ства [5, с. 14–15]. Текст данного документа был 
приближен к современному:  

–  присутствовала рубрикация;  

–  постепенно преодолевалась казуистичность 
норм;  

–  впервые появились дефиниции;  

–  происходило дальнейшее формирование 
юридической терминологии.  

Артикул Воинский Петра I оказал значительное 
влияние на формирование Общей части уголов-
ного закона, а также – уголовно-правовых санк-
ций. В Артикуле Воинском Петра I впервые появи-
лись положения, которые были обособлены от ос-
новного содержания артикула словом «толкова-
ние», по содержанию сходные с современными 
примечаниями.  

Отдельные исследования, посвященные пробле-
мам нормотворческой техники, в юридической 
науке отсутствовали до XVIII в. Появление пер-
вых отраслевых требований к форме и содержа-
нию уголовного закона было обусловлено сфор-
мировавшимися в европейской уголовно-право-
вой науке направлениями (школами).  

В Западной Европе в XVIII в. возникает просвети-
тельско-гуманистическое направление (Ш.Л. Мон-
тескье, Вольтер, Ч. Беккариа, Ж.П. Марат и др.), 
представители которого излагали взгляды буржу-
азии, стремившейся к ограничению власти фео-
далов. Основные идеи данного направления вы-
ражались в развитии положений о предупрежде-
нии преступности, о соразмерности преступления 
и наказания, а также о неотвратимости наказа-
ния. Распространение в обществе просветитель-
ско-гуманистических идей привело к постепен-
ному изменению характера наказаний, что отра-
зилось на формировании уголовно-правовых 
санкций. В уголовном законодательстве наблю-
дается отказ от применения публичной смертной 
казни и иных устрашающих видов наказаний, 
начинается «эра карательной сдержанности».  

В конце XVIII в. – начале XIX в. в уголовно-право-
вой науке возникает классическое направление 
(И. Кант, Г. Гегель, А. Фейербах, И. Бентам и др.). 
Его представителями сформулирован принцип 
«nullum crimen, nulla poena sine lege», который 
был взят за основу для построения уголовных ко-
дексов большинства европейских стран. 
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Значительное внимание уделялось анализу 
догмы уголовного права, общим требованиям к 
построению уголовного закона и уголовно-право-
вых институтов, а также анализу конкретных со-
ставов преступлений. Основные идеи классиче-
ского направления были отражены в Уголовном 
кодексе Франции 1810 г. и Уголовном кодексе Ба-
варии 1813 г.  

С 1826 г. по 1832 г. развитие нормотворческой 
техники уголовного закона связано с теоретиче-
ской и практической работой по систематизации 
законодательства под руководством М.М. Спе-
ранского. Итогом указанной деятельности явился 
Свод законов Российской империи 1832 г., дей-
ствие которого было распространено на белорус-
ские земли царским указом от 25 июня 1840 г. Ос-
новой для создания Свода законов, по мнению 
исследователей, было сочинение английского 
философа Ф. Бэкона «О достоинстве и приумно-
жении наук», а также достижения римского права 
и европейской юриспруденции.  

В структурном отношении, составители Свода за-
конов учли передовые особенности нормотворче-
ской техники, сформулированные представите-
лями классического направления в уголовном 
праве и закрепленные в австрийском, француз-
ском и баварском уголовных кодексах. В Своде 
законов впервые произошло обособление норм, 
которые в современном понимании могут быть от-
несены к Общей части уголовного права. Значи-
тельные изменения произошли в области распо-
ложения нормативного материала: нормы Общей 
части были логически выстроены «от преступле-
ния к наказанию», процессуальные уголовно-пра-
вовые нормы были отделены от материальных, 
группировка норм Особенной части осуществля-
лась по объекту преступного посягательства.  

В 1845 г. в Российской империи было принято 
Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, которое в целом характеризовалось слож-
ной структурой: в документе насчитывалось бо-
лее двух тысяч статей. В ходе его подготовки 
были использованы действующие уголовные уло-
жения зарубежных стран, что, несомненно, не 
могло не повлиять на уровень нормотворческой 
техники. В Уложении 1845 г. формально не были 
выделены Общая и Особенная части, однако не-
которые ученые называют Общей частью первый 
раздел «О преступленияхъ, проступкахъ и нака-
занияхъ вообще».  

Законодатель использовал при конструировании 
норм квалифицирующие признаки и «примеча-
ния». Характер примечаний существенно не отли-
чался от положений, закрепленных в статьях. Их 
использование преимущественно было направ-
лено на привлечение внимания в процессе вос-
приятия текста закона. Возможно, именно с этим 
связан тот факт, что данный структурный элемент 
стал называться именно «примечание». 

Во второй половине XIX в. классическое направ-
ление в европейской уголовно-правовой науке, 
несмотря на значительное количество преиму-
ществ, подвергалось критике, поскольку его пред-
ставители осуществляли конструирование 

уголовно-правовых норм без учета исторических 
и социально-экономических условий, основные 
проблемы уголовного права были рассмотрены 
ими с формально-юридической стороны [5,                                            
с. 701]. Реакцией на теоретические и практиче-
ские недостатки классического направления яви-
лись антропологическое (Ч. Ломброзо, Э. Феррри, 
Р. Гарофало и др.) и социологическое (Ф. фон 
Лист, А. Принс, В. Ван-Гамель, И.Я. Фойницкий и 
др.) направления. Представители антропологиче-
ского направления обосновывали идею биологи-
ческого характера преступности. Утверждалось, 
что человек изначально рождается с определен-
ным набором антропологических черт, которые 
определяют его преступное поведение.  

Последующие научные исследования в области 
уголовного права поставили под сомнение мно-
гие положения антропологического направления, 
однако, несмотря на это, оно способствовало раз-
витию отдельных институтов уголовного права. В 
частности, появились теоретические разработки 
возраста уголовной ответственности, характери-
стики личности преступника, а также, мер меди-
цинского характера, применяемых к лицам, стра-
дающим психическими расстройствами, учения о 
вменяемости и т.д. Многие положения антрополо-
гического направления явились предпосылками к 
возникновению криминологии.  

В основу социологического направления в уго-
ловно-правовой науке была положена теория со-
циально-экономических, физических (космиче-
ских) и биологических (физических) факторов 
преступности, разработанная итальянским юри-
стом Э. Ферри. Представителями социологиче-
ского направления обоснована идея «опасного 
состояния личности», в соответствии с которой к 
преступнику, наряду с наказанием, применялись 
меры безопасности вне зависимости от того, со-
вершило ли лицо конкретное преступление или 
нет. Основанием уголовной ответственности яв-
лялось наличие у лица определенных физиче-
ских или психологических особенностей, которые 
опасны для общества. Следует отметить, что, не-
смотря на радикальность указанной теории, она 
была использована в дальнейшем при подго-
товке отдельных норм уголовного законодатель-
ства. 

В 1864 г. был принят Устав о наказаниях, налага-
емых мировыми судьями (далее – Устав 1864 г.), 
который регламентировал проступки, за соверше-
ние которых предусматривалось наказание в 
виде лишения свободы сроком до одного года. 
Статьи Устава 1864 г. отличаются единообразной 
конструкцией, которая, как правило, выглядит 
следующим образом: «за несоблюдение…винов-
ные подвергаются…». Для описания объективной 
стороны преступления впервые используются от-
глагольные существительные, такие как «присво-
ение», «хранение», «несоблюдение», «производ-
ство», «нарушение», «устройство», «употребле-
ние» и др. 

Примечания присутствуют как в первой главе, со-
держащей общие положения, так и в последую-
щих главах. К одной статье относилось от одного 
до шести различных примечаний. В отличие от 
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Уложения 1845 г., примечания по содержанию 
можно объединить в определенные группы (слу-
чаи, на которые действие статьи не распростра-
няется, разъяснения, отсылки и др.). В тоже 
время, имелись некоторые противоречия в ис-
пользовании примечаний. Например, случаи, на 
которые действие статьи не распространяется, 
могли располагаться как в примечании, так и в 
тексте статьи (ст. 104).  

На рубеже XIX–XX вв. происходит процесс док-
тринального оформления нормотворческой тех-
ники, который связан с развитием юридического 
позитивизма, в рамках которого проблема формы 
нормативных предписаний выходит на первый 
план. Основу концепции нормотворческой тех-
ники составил догматический юридический ме-
тод. Появляются первые крупные исследования, 
посвященные проблемам нормотворческой тех-
ники [2; 3].  

22 июня 1903 г. в Российской империи было 
утверждено Уголовное уложение, которое состо-
яло из 37 глав, включавших 687 статей. В уго-
ловно-правовой литературе Уголовное уложение 
характеризуется преимущественно критически. 
Основным недостатком данного акта является 
чрезмерная казуистичность норм и сопутствую-
щая ей многостатейность. Однако, несмотря на 
все недостатки, Уголовное уложение было разра-
ботано в конкретные исторические и социально-
экономические условия и соответствовало 
уровню развития нормотворческой техники. Про-
исходит постепенное совершенствование кон-
струкции статей, предусматривающих квалифи-
цированные составы. Так, появляются «сквоз-
ные» квалифицирующие признаки, присутствую-
щие в нескольких главах («учинено умышленно», 
«по корыстному побуждению» и др.); постепенно 
преодолевается многозначность терминологии, 
характерная для Уложения 1845 г. Положения, ко-
торые ранее законодатель размещал в примеча-
ниях, а также дополнениях к статьям, в Уголовном 
уложении были перемещены в содержание ста-
тей. 

Впервые на законодательном уровне закрепле-
ние требований нормотворческой техники было 
осуществлено в 1913 г. в Правилах изложения за-
конопроектов Российской империи. Данный доку-
мент регулировал вопросы формулирования 

названий структурных элементов законопроек-
тов, порядка внесения изменений и дополнений; 
закреплял грамматические и стилистические пра-
вила, предъявляемые к законопроектам и т.д. Не-
которые положения документа интересны с точки 
зрения конструирования уголовного закона. 
Например, в ст. 5 указывалось, что следует «из-
бегать примечаний; к отделам же общей части за-
конопроектов не допускать их вовсе» [7, с. 5].  

Таким образом, проведенный ретроспективный 
анализ нормотворческой техники уголовного за-
конодательства некодифицированного периода 
позволяет выделить следующие этапы ее станов-
ления: до начала XVIII в. – этап казуистического 
изложения норм, характеризующийся недоста-
точной структуризацией нормативного матери-
ала. Основное внимание в источниках права уде-
ляется наиболее полному и точному описанию 
признаков противоправных деяний, что в совре-
менном понимании свидетельствует о предпо-
сылках к формированию Особенной части уголов-
ного закона. Примечания используются преиму-
щественно для привлечения внимания и содер-
жат положения, различные по содержанию. В це-
лом, при конструировании структурных элемен-
тов источников права прослеживается связь с 
установлениями римско-византийской эпохи; 

XVIII в. – 1922 г. – этап постепенной структуриза-
ции нормативного материала, характеризую-
щийся усложнением средств и приемов нормот-
ворческой техники. Структура источников права 
представлена четким делением на главы и ста-
тьи, имеющие нумерацию. Происходит совершен-
ствование конструкции статей:  

–  наблюдается структурное обособление санк-
ции от диспозиции;  

–  появляются квалифицирующие признаки.  

Проявляются предпосылки к формированию Об-
щей части уголовного закона. В примечаниях рас-
полагаются положения, которые могут быть 
сгруппированы по определенным критериям. На 
формирование структурных элементов источни-
ков права значительное влияние оказало просве-
тительско-гуманистическое, а также классиче-
ское направление в науке уголовного права За-
падной Европы. 
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Аннотация. В статье производится исследование 

официальных взглядов на проблемы обеспечения 

информационной безопасности, изложенных в Док-

трине информационной безопасности Российской 

Федерации применительно к автоматизированным 

электронным ресурсам органов внутренних дел. Ис-

следуются актуальные задачи и направления обес-

печения безопасного оборота конфиденциальной 

информации в органах исполнительной власти. Обо-

значаются отдельные угрозы электронному инфор-

мационному пространству органов внутренних дел. 
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ктуальность исследования информацион-
ных ресурсов федеральных органов испол-

нительной власти подчеркивается рядом факто-
ров.  

Во-первых, первично орган власти позициониру-
ется индивидом, как нечто охранительное в части 
касающейся его прав и свобод, имеющих норма-
тивное регламентирование.  

Во-вторых, распространение COVID-19 для насе-
ления России привнесло определенные новеллы 
в части организации работы государственных ор-
ганов, учреждений, должностных лиц.  

В-третьих, приоритетно обозначена роль техно-
логий «удаленного доступа» практически в каж-
дой сфере жизни общества.  

Следовательно, возрастает значение дистанци-
онных инструментов исполнения должностных 
обязанностей. Информационные ресурсы в дан-
ном контексте представляются одним из цен-
тральных элементов системы обеспечения дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти. 

Доктринальное осмысление информации проис-
ходит в научном сообществе достаточно долгий 

А 
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временной период, при этом «цифровизация» 
(переход к электронным носителям) отмечается 
зачастую сложным процессом с позиции органи-
зации защиты. Подобное течение научной мысли 
обусловлено рядом практических составляющих. 
В электронных информационных ресурсах увели-
чивается сегмент накопления, хранения, унифи-
кации, оперативности доступа, реализация его 
дистанционным способом. Бесспорным, с пози-
ции научного осмысления, нам представляется 
использование актуальных информационных тех-
нологий в деятельности органов исполнительной 
власти как современного метода оказания ди-
станционных услуг населению и обслуживания 
его интересов. Однако любой прогресс помимо 
позитивных тенденций может формировать от-
дельные правовые риски, либо создавать кон-
кретные угрозы реализации отдельных прав (сво-
бод) граждан. В данном контексте, такими де-
структивными факторами могут выступать непра-
вомерный доступ третьих лиц к охраняемым зако-
ном тайнам.  

Иллюстрировать обозначенную концепцию, по 
мнению авторов, может оборот конфиденциаль-
ных сведений в информационных ресурсах раз-
личных органов исполнительной власти. К при-
меру, накопление различных персональных дан-
ных, личной, семейной, отдельной коммерческой 
тайны в информационных банках органов внут-
ренних дел происходит на постоянной основе. 
Обозначенный ресурс необходим полиции для 
качественного исполнения возложенных действу-
ющим законодательством обязанностей.  

Переход к электронным банкам упрощает доступ 
фактического правоприменителя к необходимым 
сведениям и сокращает временные затраты, ко-
торые могли понадобиться для исполнения орга-
низационных предписаний, определенных для 
получения доступа к конкретной информации, 
хранящейся на бумажном носителе. Таким обра-
зом, посредством сокращения временных затрат 
возрастает показатель оперативности принимае-
мых решений, реализуемых действий, что в, 
определенном контексте, положительно влияет 
на процентное соотношение раскрываемости 
противоправных деяний и привлечение виновных 
к установленной законом ответственности.  

Негативной составляющей обозначенного про-
цесса, по мнению авторов, является возможность 
распространения широкого спектра конфиденци-
альной информации среди неопределенного 
круга лиц, которые могут не иметь доступа к охра-
няемым сведениям с позиции действующего за-
конодательства. Охрана информации в электрон-
ном цифровом формате имеет ряд отличитель-
ных особенностей. К ним относится системность, 
практичность, актуальность, техническая грамот-
ность, нормативная правовая регламентирован-
ность, организационная обеспеченность и неко-
торые другие. Исключительно комплексное ис-
пользование охранительного инструментария 
позволит добиться его качественной реализации. 
Поскольку важным характеризующим элементом 
любой охранительной системы является сбалан-
сированность. 

Одним из центральных документов, определяю-
щим видение законодателя отдельных элементов 
информационной безопасности является Док-
трины информационной безопасности Россий-
ской Федерации [1]. Данный документ является 
результатом научного, правового, организацион-
ного осмысления современных информационных 
угроз, а также приоритетных задач и направлений 
деятельности в исследуемой сфере. Нормотво-
рец в обозначенном документе использует фор-
мулировку «система официальных взглядов» на 
обеспечение безопасности в сфере информации. 
Такая позиция, представляется нам вполне 
оправданной, поскольку доктринальное осмысле-
ние любой проблемы предполагает формирова-
ние широкой научной позиции, на которой впо-
следствии могут быть построены частные науч-
ные изыскания отдельных исследуемых сфер. В 
рамках данной статьи, нам представляется акту-
альным рассмотреть отдельные положения Док-
трины, поскольку именно они, впоследствии, 
определят вектор нормативного правового регу-
лирования отдельных сфер информационной за-
щиты. 

Понятие «обеспечение информационной без-
опасности», представленное в Доктрине инфор-
мационной безопасности Российской Федерации, 
по мнению авторов, представляет определенный 
научный интерес. Применительно к проблеме за-
щиты сведений в автоматизированных информа-
ционных системах органов внутренних дел, речь 
должна идти о правовых, организационных, 
научно-технических, кадровых и экономических 
мерах. Ключевым понятием для категории «обес-
печение информационной безопасности» явля-
ется взаимоувязанность. Это – всегда комплекс 
мер, которые должны быть разумно сбалансиро-
ваны между собой. 

Наличие четкой системы запретов и обязанно-
стей субъектов, использующих информационную 
систему, без обеспечения должного уровня тех-
нической защиты информации не может обеспе-
чить реальную защиту этой системы и, наоборот, 
никакая техническая система защиты информа-
ции без системы локального нормативного право-
вого регулирования не сможет реально защитить 
информацию [2]. 

Следовательно, в рамках вопроса обеспечения 
сохранности сведений в автоматизированных си-
стемах органов внутренних дел, применение раз-
ведывательных, контрразведывательных мер по 
прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, 
предотвращению, отражению информационных 
угроз и ликвидации последствий их проявления 
на постоянной основе представляется, в опреде-
ленном контексте, чрезмерно затратным факто-
ром. Поскольку, мероприятия подобного порядка 
потребуют значительного количества ресурсной 
базы различных подразделений государствен-
ного аппарата задействованных в обозначенном 
направлении деятельности. 

Обратим внимание еще на ряд положений Док-
трины информационной безопасности Россий-
ской Федерации. Деятельность органов внутрен-
них дел и полиции в ней специально не 
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выделяется. Она входит в более общий блок об-
щественных отношений – информационную без-
опасность в области государственной и обще-
ственной безопасности.  

Анализируя вышеприведенное положение, ав-
торы хотели бы высказать следующее: при нали-
чии ядерного и иных видов оружия массового по-
ражения, действующих механизмов политиче-
ского, экономического и военного сдерживания на 
международном уровне ни одна из развитых 
стран мира или их коалиция не позволит себе 
начать полномасштабную военную агрессию. Это 
чревато необратимыми последствиями. Но если 
невозможно разрушить государственность на ка-
кой-либо территории исключительно военным пу-
тем, ее можно попытаться уничтожить или осла-
бить, используя внутренние силы и противоре-
чия. Именно на это и направлено, в конечном 
счете, информационное противоборство между 
мировыми державами. Роль полицейской инфор-
мации, сконцентрированной в автоматизирован-
ных информационных системах, в военном про-
тивостоянии крайне низка, но она весьма повы-
шается в информационно-политическом противо-
стоянии, когда в ход идут аргументы коррумпиро-
ванности власти, осуществления ею противо-
правных действий в отношении оппозиционно 
настроенных граждан и т.д.  

Примерами обозначенной деятельности, на прак-
тике, могут быть политические устремления раз-
личных оппозиционных сил, которые пытаются 
спровоцировать массовые народные волнения, 
направленные на изменение действующего поли-
тического курса, смены руководства страны, из-
менение конституционного устройства государ-
ственного аппарата. Подобная деятельность реа-
лизуется этапами, имеет зачастую зарубежное 
финансирование, целевые «условно легитим-
ные» задачи, декламируемые широкой обще-
ственности в конечном итоге, подменяются про-
тивоправными. Граждане, вовлеченные в подоб-
ную деятельность под различными предлогами 
обманным путем, после разоблачения организа-
торов несут юридическую ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством. 

По нашему мнению, организаторы подобных ак-
ций, заплатят значительную сумму, если в их рас-
поряжение попадет банк оперативной информа-
ции в отношении государственных служащих ре-
гионального или федерального уровня, содержа-
щий негативные сведения об их деятельности, в 
том числе связанные со злоупотреблением долж-
ностными полномочиями. Такая информация, 
пусть даже не имеющая должного уровня досто-
верности, дает повод для шантажа, склонения к 
выполнению заданий, направленных на подрыв 
суверенитета государства. 

Следующим уровнем информационных угроз яв-
ляется, так называемая, компьютерная преступ-
ность, которая постоянно активизируется в кре-
дитно-финансовой сфере, а также, посягает на 
частную жизнь, личную и семейную тайну граж-
дан, коммерческую тайну корпоративных органи-
заций и т.д. 

Доктрина информационной безопасности Россий-
ской Федерации в своем содержание раскрывает 
основные направления обеспечения информаци-
онной безопасности в области государственной и 
общественной безопасности (ст. 23), в рамках 
данной статьи мы отметим ряд авторских коммен-
тариев относительно обозначенных положений.  

Применительно к пункту «а», следует отметить, 
что в настоящий период времени отмечается ак-
тивнейшее использование информационных тех-
нологий, прежде всего возможностей сервисов 
сети Интернет (Skype, WhatsApp, Telegram и др.), 
а также, так называемых, «социальных сетей», 
для распространения идей экстремистского со-
держания, привлечения сторонников, организа-
ции демонстраций, массовых беспорядков и т.п. 
Задача полиции в данном направлении состоит в 
накоплении сведений о субъектах данной дея-
тельности, защите своих собственных информа-
ционных ресурсов, своевременном реагировании 
на активизацию использования сетей для подго-
товки противоправных действий. 

Дополнительная угроза, в рамках обозначенной 
деятельности, зачастую, заключается в том, что к 
ней привлекаются несовершеннолетние лица. 
Данные социальные индивиды легко поддаются 
внушению ложными идеалами, поскольку не 
имеют достаточного жизненного опыта. Привле-
чение несовершеннолетних, в широком понима-
нии, создает фактическую угрозу будущему наци-
ональному развитию, поскольку насаждение 
идеологии правого нигилизма в «неокрепшем» 
сознание деструктивно сказывается на процессах 
правового воспитания, развития социализирован-
ной личности [3]. К примеру, можно рассмотреть 
социальную ситуацию на территории государства 
Украина. Непосредственное вовлечение моло-
дежи в националистические движения повлекло 
массовые беспорядки, нарушение прав и свобод 
граждан, причинение различных видов ущерба.  

Применительно к пункту «в», задача полиции со-
стоит в активном участии в мероприятиях по по-
вышению защищенности систем автоматизиро-
ванного управления транспорта, промышленных 
объектов, объектов энергетического комплекса от 
деструктивных воздействий на эти системы. 

Прогнозируемые риски, в данном сегменте госу-
дарственной деятельности, достаточно сложно 
переоценить, поскольку ущерб техногенных ката-
строф в исторической ретроспективе всегда со-
провождался значительными социальными поте-
рями. В некоторых случаях, последствия случив-
шихся аварий на объектах промышленности еще 
долгий период времени влекут деструктивные по-
следствия экологического характера на данной 
территории и создают условия для необходимо-
сти поиска новой территории для жизни местному 
населению. Подобная деятельность постоянно 
сопровождается значительными затратами из 
государственного и муниципального бюджета, 
ориентированными на создание благоприятных 
условий для жизни людей оставшихся без какой-
либо недвижимости пригодной для проживания. 
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Применительно к пункту «г» следует отметить, 
что по мере повышения уровня автоматизации в 
управлении органами внутренних дел уязвимость 
ведомственной информационной инфраструк-
туры также неизбежно увеличивается. Причем, 
помимо деструктивной деятельности зарубежных 
спецслужб, воздействие на информационные ре-
сурсы полиции возможно и внутри страны, как с 
целью получения интересующей информации, ее 
искажения или уничтожения, так и с целью дезор-
ганизации работы автоматизированных систем. 

Система обеспечения безопасности информаци-
онных ресурсов органов внутренних дел, в опре-
деленном контексте, является интересным объ-
ектом для посягательства злоумышленников. 
Первичной целью можно рассмотреть желание 
правонарушителя похитить сведения для органи-
зации шантажа, вымогательства и прочих проти-
воправных деяний в отношении третьих лиц (фи-
гурантов информационной системы). Однако в 
качестве вторичных целей возможно рассмотреть 
желание правонарушителя изменить, исказить, 
удалить ряд сведений о себе, которые были вне-
сены в электронную информационную систему в 
связи с совершением противоправных действий 
данным индивидом. Безусловно, на обозначен-
ных двух направлениях круг целевых устремле-
ний правонарушителя не может быть исчерпан и 
на практике он может быть значительно шире. 

Применительно к пункту «ж» следует отметить, 
что органы внутренних дел в целом и полиция как 

их составная часть являются аккумуляторами 
огромного количества сведений ограниченного 
доступа, существенная часть из которых состав-
ляет государственную тайну. Отсюда вытекает 
необходимость принятия целого комплекса мер 
по защите информации. И если в отношении све-
дений на бумажных носителях правовое регули-
рование данных отношений сложилось давно, а 
также, имеется устоявшаяся административная 
практика в этом вопросе, то в отношении автома-
тизированных банков данных проблема защиты 
информации по-прежнему имеет место. 

Рассмотрев некоторые вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности, авторы хотели бы 
констатировать, что данное направление госу-
дарственной деятельности является весьма ши-
роким и ему в современных общественно-полити-
ческих реалиях придается большое значение. 
Именно поэтому, комплексное сбалансированное 
решение охранительных задач информационной 
безопасности невозможно без научного, практи-
ческого, нормативного правового осмысления со-
временных реалий. Как нам представляется, нор-
мативная правовая деятельность государствен-
ного аппарата в контексте информационной без-
опасности электронных информационных ресур-
сов органов внутренних дел нуждается в допол-
нительной проработке с позиции актуальных рис-
ков, данную деятельность необходимо основы-
вать на системном мониторинге угроз и правопри-
менительной практике. 
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дним из способов реализации конституци-
онных прав и свобод человека (гражданина) 

является организация, либо участие в массовых 
мероприятиях, проводимых мирно, без оружия и 
в установленном действующем законодатель-
ством порядке [1]. Зачастую такие социальные со-
бытия имеют разноплановый организационный 
контекст и могут носить политический, спортив-
ный, культурный, социальный или смешанный ха-
рактер. Целевая аудитория вовлекаемых участ-
ников массовой акции зачастую широкая, состоит 
из представителей различных социальных страт. 
Следовательно, если мероприятие носит откры-
тый характер (доступно для неограниченного 
круга лиц) в нем могут принимать участие абсо-
лютно все возрастные группы.  

Деструктивные практические примеры проведе-
ния массовых мероприятий с нарушением дей-
ствующего законодательства присутствуют в оте-
чественной действительности. Они не носят си-
стемный характер, но могут иметь значительный 
социальный охват. Ярким примером подобной 
противоправной деятельности могут быть 

общественно политические акции проведенный 
А.А. Навальным в 2017–2018 году.  

При проведении данных мероприятий, по нашему 
мнению, несовершеннолетние участники активно 
вовлеклись посредствам интегративных ресур-
сов, социальных площадок и мессенджеров. Та-
ким образом, достигалась определенная латент-
ность обозначенной деятельности. Более того, 
систематизация обозначенного способа на техни-
ческом уровне и сопровождение его соответству-
ющим медиа продуктом (репортажи, докумен-
тальные фильмы и пр.) позволяло вовлечь лиц, 
изначально не проявлявших заинтересованность 
к оппозиционному политическому течению. 

Подавляющее большинство граждан, которые 
были заинтересованы таким способом, подростки 
(школьники). Представители этой возрастной 
группы зачастую не старше 14–18 лет, легко под-
вергаются внушению, агрессивны, бескомпро-
миссны и имеют достаточно несформированное 
понимание о законности конкретной социально-
политической деятельности. Обозначенная 

О 



  97 

возрастная категория зачастую может быть оха-
рактеризована, как экспрессивная социальная 
масса, не склонная к проведению статического 
общественно-политического мероприятия, на ко-
торую достаточно быстро распространяется «эф-
фект толпы». 

Необходимо отметить, что отсутствие значитель-
ного объема социального опыта и жизненной 
практики, позволяет организаторам подобных 
противоправных массовых акции легко подме-
нять изначально декламируемые цели в процессе 
проведения на ложные, либо отличные по своему 
контексту (содержанию, правовой оценке). 

Следовательно, вовлекаемая социальная масса 
несовершеннолетних может быть умышленно 
склонена к совершению противоправных деяний, 
нарушению общественного порядка, поврежде-
нию различных видов собственности. Необхо-
димо отметить, что сами участники массового ме-
роприятия могут изначально не планировать со-
вершение деликта. Сознанием участников в мо-
мент совершения противоправных действий 
управляют организаторы, умело ориентируя 
несовершеннолетних на причинение ущерба пу-
тем предоставления ложных сведений, данных, 
фото и видео материалов.  

Таким образом, достигаются скрытые от обще-
ственности противоправные цели проведения по-
добных акций. Целями могут выступать наруше-
ние стабильной политической ситуации, подрыв 
авторитета действующего легитимного руковод-
ства государственного аппарата, формирование 
деструктивных социальных настроений в широ-
ких социальных слоях, ориентирование граждан 
на неприязненное отношение к различным пред-
ставителям (органам) исполнительной власти. 

Согласно статьи 2 ФЗ «О полиции» [2] одним из 
основных направлений ее деятельности является 
профилактика противоправных деяний. Подоб-
ная нормативная правовая конструкция согласу-
ется с концепцией преобладание методов убеж-
дения над принуждением. Поскольку предупре-
ждение деликта влечет меньшие затраты госу-
дарственных издержек, направленных на привле-
чение виновного к ответственности, а также вос-
становления нарушенного права потерпевшей 
стороны.  

Отсутствие деструктивных последствий (как и са-
мого факта правонарушения) не требует соци-
альной адаптации лица, привлеченного к ответ-
ственности, после понесенного наказания в рам-
ках, установленных действующим законодатель-
ством. В широком понимании, превенция способ-
ствует воспитанию правосознания у гражданина, 
что представляется нам, более прогрессивной 
методикой, направленной на поддержание 
надлежащего уровня общественного порядка и 
безопасности.  

Задачи по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних реализуются широким кругом 
подразделений полиции. Титульной обозначен-
ная функция является для подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 

дел. С точки зрения правового регламентирова-
ния превенция в деятельности инспектора под-
разделения по делам несовершеннолетних за-
креплена целым перечнем нормативных право-
вых предписаний. Рассмотрим некоторые из них 
более подробно соотнося их с контекстом прово-
димого исследования. 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» [3] в своих положениях 
(ст. 6) отражает конкретные направления превен-
тивной деятельности: протекция социальных еди-
ниц и государства от посягательств противоправ-
ного характера; развитие и систематизация учета 
профилактического характера, ориентированного 
на субъект демонстрирующий склонность к со-
вершению деликта; превенция безнадзорности 
(беспризорности, правонарушений) и иных дей-
ствий ребенка носящих антиобщественный ха-
рактер; разработка государственных (муници-
пальных) программ в сфере превенции; выявле-
ние и устранение причин (условий) создающих 
предпосылки для совершения действий противо-
правного характера; выявление потенциальных 
потерпевших и лиц пострадавших от противо-
правных деяний. 

Данный перечень направлений профилактиче-
ской деятельности, по нашему мнению, доста-
точно широк и охватывает различные социаль-
ные категории. Определенный научный интерес, 
с позиции профилактики вовлечения несовер-
шеннолетних в несанкционированные массовые 
мероприятия является выявление потенциаль-
ных потерпевших и лиц пострадавших от проти-
воправных деяний. Поскольку вовлекаемый несо-
вершеннолетний первично является жертвой 
противоправного деяния организатора, а уже вто-
рично, самостоятельно становится правонаруши-
телем в случае выполнения действий за совер-
шение которых установленная административ-
ная, уголовная санкция. 

Компаративный анализ положений статьи 2 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [4] поз-
воляет отметить центральные задачи субъектов, 
задействованных в профилактической деятель-
ности в отношении несовершеннолетних: превен-
ция безнадзорности (беспризорности), а также 
правовых деликтов совершаемых несовершенно-
летним; протекция прав, свобод, законных инте-
ресов ребенка; реабилитация (в том числе соци-
ально-педагогическая) несовершеннолетнего ко-
торый находится в социально опасном положе-
нии; превенция (общая, частная) вовлечения ре-
бенка в противоправную деятельность или скло-
нения к суициду. 

Представляется актуальным, отметить заключи-
тельный элемент обозначенной системы, на кото-
ром нормотворец акцентирует внимание факти-
ческого правоприменителя на недопущении слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в деятель-
ность, которую возможно квалифицировать как 
противоправную. В широком понимании, деятель-
ность несовершеннолетнего в данном контексте 
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может образовывать составы преступления, ад-
министративного правонарушения, иного соци-
ально деструктивного значения. 

Положения ФЗ № 182 разделяют превентивную 
деятельность на общую и частую согласно соци-
альному охвату. Общая профилактика ориенти-
рована на неопределенный круг лиц, который в 
полном объеме может и не вовлекать в соверше-
ния противоправных действий. Частная превен-
ция имеет более точный (адресный) характер и 
реализуется в отношении непосредственного 
представителя социума. 

На уровне ведомственного нормативного право-
вого регулирования необходимо отметить приказ 
МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
[5]. В рамках обозначенного нормативного право-
вого предписания реализованы положения зако-
нодательства федерального уровня, обозначен-
ные нами ранее. Инспектор в рамках проверки со-
общений о противоправных деяниях реализует 
превентивную деятельность с правонарушите-
лем, в обязательном порядке выявляет причины 
и условия, способствовавшие совершению де-
ликта, организует дальнейшую профилактиче-
скую деятельность.  

На основе исследованных нормативных право-
вых предписаний, представляется актуальным, 
отразить общую и частную превентивную дея-
тельность инспектора по делам несовершенно-
летних в сфере вовлечения несовершеннолетних 
к участию в несанкционированных массовых ме-
роприятиях: 

1. Общая превентивная деятельность включает 
в себя: 

–  профилактические беседы с широкой аудито-
рией (школы). Данная деятельность реализуется 
путем комплексного информирования родителей 
(законных представителей) о возможности совер-
шения подобных противоправных действий в от-
ношении их ребенка. Инспектор совместно с пе-
дагогическими работниками разъясняет возмож-
ные правовые перспективы участия несовершен-
нолетнего в несанкционированном массовом ме-
роприятии, отражает актуальные социальные 
риски, комментирует вероятные деструктивные 
последствия с позиции действующего законода-
тельства. Необходимо учитывать возможную за-
нятость родителя (законного представителя) на 
рабочем месте и отсутствие вовлеченности в 
дела несовершеннолетнего. Данную деятель-
ность возможно подразделить на три основных 
вектора:  

а) родитель самостоятельно может вовлекать 
несовершеннолетнего в участие;  

б) родитель может не проинформировать ин-
спектора о возможных фактах (попытках) вовле-
чения ребенка;  

в) сведения о вовлечение несовершеннолетнего 
«в бытовой сфере» могут поступить к инспектору 

от третьих лиц (медицинские учреждения, секции, 
иные образовательные организации и др.); 

–  наглядная агитация. Необходимо использо-
вать возможности информационных досок, угол-
ков объявлений в образовательных организа-
циях. В дополнении возможно провести актуаль-
ную информационную работу в сети Интернет, 
социальных сетях или на различных электронных 
социальных площадках. В рамках содержатель-
ного посыла информационного контента реко-
мендуется доступным языком разъяснить право-
вые последствия от занятий обозначенной дея-
тельностью. Объяснить возможные риски для 
несовершеннолетнего; 

–  профилактические беседы с учащимися (де-
ловые игры, лекции-беседы иные интерактивные 
формы). Целевая задача данной деятельности 
разъяснить модель поведения несовершеннолет-
него в подобной жизненной ситуации согласно 
нормативным правовым предписаниям действу-
ющего законодательства. Выработать у ребенка 
в сознании определенную модель социально 
одобряемых ценностей и ориентиров. 

2. Частная превентивная деятельность вклю-
чает в себя: 

–  адресные мероприятия превентивного харак-

тера (беседы, информирование и т.д.) с лицами, 

вовлекающими несовершеннолетних в обозна-

ченную деятельность. Данные лица могут быть 

ранее привлеченными к юридической ответствен-

ности за подобные действия. Им необходимо по-
дробно обозначить актуальную форму ответ-

ственности, а также комплекс возможных мер 

направленных на предупреждение правонаруше-

ний с их стороны; 

–  привлечение к административной ответствен-

ности, лиц вовлекающих детей в совершение ан-

тиобщественных действий, при наличии доста-
точных оснований для составления протокола ин-

спектором по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел; 

–  доставление обозначенной категории граждан 

в территориальные подразделения полиции для 

проведения профилактических мероприятий; 

–  ограничение родительского права (либо его 

лишение), в случае если вовлечением несовер-

шеннолетнего занимается родитель (законный 

представитель) ребенка. 

В заключении отметим, что данная деятельность 

сопровождается использованием значительных 
электронных информационных ресурсов, к кото-

рым родители (законные представители) могут не 

проявлять надлежащего интереса. Таким обра-

зом, ребенок потребляет информационные про-

дукты в сети Интернет без какой-либо цензуры, 

сторонней оценки взрослым человеком. В некото-
рых случаях применяемые организаторами не-

санкционированных массовых акций социально-

психологические методы ориентированы исклю-

чительно на подростка с несформированным 
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механизмом социальной защиты. По нашему 

мнению, комплексная превентивная работа, ин-

спектора, родителя, педагога направленная на 

недопущение вовлечения ребенка в участие в 

несанкционированном массовом мероприятии 

должна обязательно затрагивать информацион-

ное пространство несовершеннолетнего, в том 

числе и в электронной среде. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

юридической конструкции состава шпионажа                          

(ст. 276 УК РФ) как основания для уголовной ответ-

ственности за посягательство на безопасность госу-

дарства и основы его конституционного строя. Рас-

сматриваются вопросы социально-правовой обу-

словленности ограничения свободы граждан на рас-

пространение сведений не образующих государ-

ственной тайны, но потенциально представляющих 

угрозу безопасности Российской Федерации. Обра-

щается внимание на юридико-техническое описа-

ние конструктивных признаков в конструкции иссле-

дуемой нормы, а также критерии отграничения 

шпионажа от смежных общественно-опасных пося-

гательств. 
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Annotation. The article considers the peculiarities of 

the legal design of the composition of espionage (Article 

276 of the Criminal Code of the Russian Federation) as 

grounds for criminal liability for encroaching on the se-

curity of the state and the basis of its constitutional sys-

tem. The social and legal conditionality of restricting                     

the freedom of citizens to disseminate information that 

does not form State secrets, but potentially poses a 

threat to the security of the Russian Federation, is being 

considered. Attention is drawn to the legal and tech-

nical description of structural features in the design of 

the norm under study, as well as the criteria for delim-

iting espionage from related socially dangerous attacks.
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ля каждого государства первостепенной за-
дачей является сохранение своего суверени-

тета, территориальной неприкосновенности, це-
лостности и обороноспособности. В настоящее 
время усиливается интерес иностранных спец-
служб к информации и сведениям, обеспечиваю-
щих благоприятное функционирование государ-
ства. Особое внимание уделяется направлениям 
внутренней и внешней политики, экономическому 
развитию, социально-экономическим преобразо-
ваниям, реализации военной политики и ее ори-
ентирам, научно-техническому прогрессу и 

исследованиям. Это свидетельствует о необхо-
димости своевременной реакции государства на 
посягательства извне. Ведь, нормальное функци-
онирование государства в условиях безопасности 
является фундаментом для развития различных 
сфер жизни общества и реализации прав граж-
дан. 

В таких условиях, актуальной является проблема 
ответственности за преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государ-
ства. Применение уголовного законодательства в 

Д 
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отношении данных преступлений имеет важное 
политическое и предупредительное значение. 

Одним из преступлений, посягающих на конститу-
ционный строй и безопасность государства, явля-
ется шпионаж. Данное преступление обладает 
специфическими чертами и особенностями, кото-
рые несут существенную угрозу для государства. 

Иностранные государства, иностранные разведки 
используют агентурные методы для сбора ин-
формации в интересующих областях, чтобы 
иметь возможность использовать ее для установ-
ления своего преимущества, проведения враж-
дебной деятельности. Это вызывает необходи-
мость закрепления в законодательстве норм, поз-
воляющих противодействовать посягательствам 
на безопасность Российской Федерации и при-
влекать к ответственности лиц, задействованных 
в осуществлении шпионажа. 

Система мер, направленных на защиту нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
представлена также средствами уголовно-право-
вого реагирования на преступные посягательства 
в данной сфере правоотношений. К данной кате-
гории преступлений отнесен и шпионаж, ответ-
ственность за который установлена в статье 276 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее УК РФ).  

Определяя в качестве приоритета уголовно-пра-
вовой охраны права, свободы и законные инте-
ресы личности, нормы УК РФ коррелируют с по-
ложениями, содержащимися в статье 2 Конститу-
ции Российской Федерации, где говорится о том, 
что личность, ее права и свободы являются выс-
шей ценностью. Такие идеи являются характер-
ными чертами конституционного строя правового 
государства. Однако глава 1 Особенной части 
Уголовного Кодекса РСФСР была посвящена гос-
ударственным преступлениям [1, с. 569]. В отно-
шении этой части, А.Г. Хлебушкин говорит о том, 
что не стоит сильно привязываться к установле-
нию приоритетов в уголовно-правовой охране, 
потому что только совокупная охрана государ-
ства, личности и общества позволит надлежащим 
образом защитить соответствующие интересы                      
[2, с. 10]. М.В. Бавсун отмечает, что возведение 
на вершину уголовно-правовой охраны защиты 
личности не говорит об ослаблении такой охраны, 
а, наоборот свидетельствует о том, что защита 
государства нормами уголовного закона способ-
ствует охране других значимых общественных от-
ношений [3, с. 94]. 

Соглашаясь с мнением указанных авторов, мы 
считаем возможным заключить, что обеспечение 
надлежащей охраны личности и других значимых 
общественных отношений возможно только при 
условии создания совокупности уголовно-право-
вых механизмов защиты конституционного строя 
и безопасности государства, которые являются 
фундаментом всей правовой системы. 

Статья 4 Конституции Российской Федерации 
предполагает защиту конституционного строя 
всеми возможными способами. Меры уголовно-
правового характера могут способствовать 

эффективной, действенной охране и защите су-
веренитета, территории страны, безопасности и 
обороноспособности. Основной закон гаранти-
рует свободу мысли и слова, предусматривает 
возможность свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Однако определен-
ные категории «информация» составляет секрет-
ные сведения, распространение которых может 
привести к неблагоприятным последствиям для 
безопасности государства.  

В этой связи, вполне естественными являются 
ограничения на доступ и распространение такой 
информации, а также, запреты на передачу этой 
информации иностранным государствам, между-
народным и иностранным организациям, по-
скольку такие действия могут нанести вред раз-
личным сферам жизни государства. Это может 
привести к существенному экономическому 
ущербу, приостановить создание стратегически 
важных объектов, разработку и внедрение много-
обещающих научных и технических исследова-
ний, оригинальных технологий, планов обороны, 
новых видов вооружения. Также, распростране-
ние информации, составляющей государствен-
ную тайну, и иных сведений, которые могут быть 
использованы против безопасности государства, 
могут привести к непоправимым последствиям в 
сфере международных отношений, которые вы-
ражаются в дестабилизации дипломатических от-
ношений. Вследствие этого, установление суро-
вых наказаний за действия такого рода нам пред-
ставляется вполне логичным способом защиты 
безопасности государства [4, с. 290]. 

Безопасность гражданского общества напрямую 
зависит от защиты информации, составляющей 
государственную тайну, так как она включает в 
себя сведения о военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразве-
дывательной и оперативно-разыскной деятель-
ности государства. Именно такая информация 
становится предметом посягательства либо ино-
странных граждан, либо лиц без гражданства, 
участвующих в распространении, похищении, а 
также - в хранении тайных сведений, преследую-
щих цель передачи их заинтересованным госу-
дарствам, либо запрещенным организациям и 
группировкам на территории Российской Федера-
ции. 

Законодатель, расценивая государственную из-
мену и шпионаж наиболее опасными преступле-
ниями против внешней безопасности РФ, относит 
их к категории особо тяжких преступлений.  

Базовым нормативным правовым актом, регла-
ментирующим вопросы безопасности страны, яв-
ляется Конституция РФ. Помимо этого, имеющие 
значение для охраны общественной безопасно-
сти нормативные предписания, включены в ряд 
федеральных законов, нормативных актов орга-
нов государственной безопасности. Однако сле-
дует отметить, что законодательная дефиниция 
понятия «безопасность» в действующем россий-
ском законодательстве отсутствует. Не представ-
лено данное определение и в предметном Феде-
ральном законе от 28 декабря 2010 г. «О 
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безопасности» [5]. Достаточно широко понятие 
«безопасность» трактуется и в научной литера-
туре. Авторами оно рассматривается по-разному 
в зависимости от объектов защиты и от опреде-
ленных сфер человеческой жизни [6, с. 87]. В со-
временных условиях национальная безопасность 
выступает при этом категорией многоплановой, 
ценностной, социально-философской. 

Шпионаж как самостоятельное преступление                        
(ст. 276 УК РФ), представляет собой одну из форм 
государственной измены (ст. 275 УК РФ), ответ-
ственность за которую довольно часто восприни-
мается как нарушение общепризнанных прав че-
ловека. Сторонники данного мнения обосновы-
вают его тем, что у каждого человека имеется 
право осуществлять нахождение информации, ее 
использование для своих целей, а также – ее пе-
редачу. Данную позицию, по нашему мнению, 
следует считать несостоятельной, поскольку Все-
общая декларация о правах и свободах человека 
предусматривает следующее: свободы и права 
не могут быть реализованы, если это приводит к 
нарушению безопасности общества, государства. 
Помимо этого, Основной закон РФ (статья 55, 
часть 3) содержит положение, в соответствии с 
которым, реализация свобод и прав не может 
быть связана с посягательствами на такие ос-
новы государства, как его безопасность, оборона 
и конституционный строй. Также, обратим внима-
ние на положение части четвертой статьи 29 Кон-
ституции РФ, в соответствии с которым, получе-
ние информации и ее распространение может ве-
стись только таким способом, который преду-
сматривается законом. 

Непосредственный объект шпионажа образуют 
общественные отношения, обеспечивающие 
внешнюю безопасность государства, к которой 
относят [7, с. 157]: 

1. Конституционный строй, т.е., установленный 
Конституцией РФ, порядок государственной вла-
сти. 

2. Суверенитет, т.е., самостоятельность госу-
дарства в принятии решений, касающихся как 
внешней, внутренней политики, так и вопросов, 
связанных с культурными и духовными аспектами 
жизни общества. 

3. Территориальную целостность, т.е., неоттор-
жимость и неотделимость отдельных субъектов 
Федерации в самостоятельные, суверенные госу-
дарства. 

Безопасность государства представляет собой 
состояние защищенности, создающее благопри-
ятный фундамент для нормального функциони-
рования различных сфер общества, при котором 
отсутствует риск нанесения ущерба, а также - воз-
можность посягательства извне. 

Суверенитет государства – это самодостаточная 
система управления, не требующая воздействия 
извне, которая предполагает верховенство и не-
зависимость государственной власти, неподчи-
ненность по отношению к другим государствам, 
создание нормативно-правовой базы, опреде-

ляющей правовое положение государства и поло-
жение государственного аппарата. В междуна-
родных актах уважение суверенитета государ-
ства является одним из основных принципов меж-
дународного права и международных отношений 
[8, с. 91]. 

А.Л. Бредихин отмечает, что под суверенитетом 
понимается формально закрепленная самостоя-
тельность и независимость государства, обеспе-
ченные постоянной системой органов государ-
ственной власти и законодательства [9, с. 67]. 

В.В. Горюнов считает, что суверенитет – это, 
свойственная государству, возможность осу-
ществлять права и функции, обладать независи-
мостью от других государств, а также, верховен-
ством на своей территории, которая отличает гос-
ударство от других публично-правовых институ-
тов [10, с. 7]. 

Таким образом, говоря о суверенитете, авторы 
выделяют следующие характерные признаки: не-
зависимость государства, верховенство государ-
ственной власти, наличие системы государствен-
ных органов и законодательства. 

По мнению Е.Ю. Бархатовой, государственной 
территорией признается территория, в отноше-
нии которой установлен суверенитет, а также, 
осуществляется верховенство определенного 
государства. К государственной территории отно-
сится также природная среда и ее компоненты: 
суша, водные объекты, воздушное пространство, 
недра [11, с. 84]. 

Предмет шпионажа в диспозиции анализируемой 
статьи 276 УК РФ представлен двумя видами: в 
первом случае, предмет шпионажа может быть 
представлен сведениями, которые, в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, отне-
сены к государственной тайне.  

Во втором случае предмет шпионажа составляют 
сведения, которые могут быть использованы в 
ущерб безопасности Российской Федерации. В 
отсутствие законодательного определения иных 
сведений, к ним представляется возможным от-
нести различные карты, схемы местности, дан-
ные о составе воды на определенной территории 
страны, информация о конкретных лицах, сведе-
ния об объектах, имеющих стратегическое значе-
ние, и др. 

Стоит отметить, что собирание или передача све-
дений, не составляющих государственной тайны, 
считаются шпионажем лишь тогда, когда одно-
временно имеются два условия:  

а) эти действия совершены по заданию ино-
странной разведки; 

б) они предназначены для использования в 
ущерб внешней безопасности России.  

Полагаем, что морально-психологическое состо-
яние населения, нравственные устои, предпочти-
тельные ценности, реакция на определенные со-
бытия в стране, уровень заболеваемости и 
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многие другие вопросы могут быть отнесены к 
иным сведениям. Важно, что для состава шпио-
нажа их собирание и передача должны формиро-
вать возможность причинения вреда интересам 
российского государства. 

Безопасность и обороноспособность государства 
определяется его способностью обеспечить тер-
риториальную неприкосновенность, государ-
ственную независимость, то есть, не вмешатель-
ство из вне в его внутреннюю и внешнюю поли-
тику, гарантируемую помощь вооруженных сил.  

Предмет шпионажа – сведения, которые не со-
ставляют государственную тайну. Вследствие 
этого, объективная сторона шпионажа может 
быть осуществлена только двумя действиями: 
сбором либо передачей таких сведений. 

Объективная сторона шпионажа выражается в 
активных действиях лица по собиранию сведе-
ний, что предполагает альтернативный характер 
способов незаконного изъятия добываемых све-
дений у их владельца. Исключение составляет, 
по мнению законодателя, их похищение, образу-
ющее самостоятельно закрепленный способ обо-
рота со сведениями, указанный в диспозиции                        
ст. 276 УК РФ, Владельцами таких сведений мо-
жет быть неограниченный круг лиц, как физиче-
ских, так и юридических. Их организационно-пра-
вовая форма значения для квалификации не 
имеет. 

Среди наиболее распространенных способов 
шпионажа принято считать прослушивание (под-
слушивание), копирование, фотосъемку, инфор-
мационное пиратство и др. Похищение как 

частный случай собирания, по мнению законода-
теля, – самостоятельное действие шпионажа по 
аналогии с хищениями чужой собственности, по-
хищением сведений, являющихся предметом 
шпионажа, может быть по своему характеру тай-
ным или открытым, сопровождающимся нападе-
нием. Предметом похищения, как правило, стано-
вятся носители информации – технологическая 
брошюра, образец изделия, деталь, чертеж, ма-
териалы и др. Правовым значением для квалифи-
кации по ст. 276 УК РФ будет обладать хранение 
сведений для их последующей передачи заинте-
ресованным лицам. Такое хранение будет само-
стоятельным действием субъекта шпионажа, 
если, например, он сам их не добывал, но полу-
чил от третьих лиц на сохранение. Место хране-
ния квалификационного значения не имеет. Это 
может быть или личное жилище, или производ-
ственные помещения, или специально оборудо-
ванный тайник. Важным условием является фак-
тическое обладание сохраняемых сведений для 
их последующего оборота.  

Вызывает вопросы целесообразность выделения 
в объективной стороне шпионажа такого дей-
ствия, как похищение сведений. Полагаем, что из 
диспозиции статьи 276 УК РФ надлежит исклю-
чить термин «похищение» применительно к до-
бываемым сведениям по той причине, что похи-
щение является частью действия по собиранию 
искомых сведений. Однако может возникнуть си-
туация, при которой при шпионаже (то есть, при 
собирании сведений) лицо осуществляет также и 
их похищение. В этом случае, действия субъекта 
шпионажа мы полагаем верным квалифициро-
вать по совокупности преступлений, шпионажа и 
хищения. 
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целях оптимизации расходования бюджет-
ных средств, в 2013 году в России был при-

нят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ). 
Принятие данного нормативного правового акта 
значительно изменило ранее существовавший 
закупочный механизм, сделав его более прозрач-
ным, открытым и доступным. Это выразилось, 
прежде всего, в принципах, этапах, способах и 
участниках закупочной деятельности. Вместе с 
тем, как показывает сложившаяся практика, со-
временная контрактная система подвержена кор-
рупционным рискам. Наиболее распространен-
ными нарушениями коррупционного характера 
являются: нецелевое расходование бюджетных 
средств, осуществление фиктивных закупок либо 
закупок под какого-то определенного исполни-
теля контракта и другие. Так называемые, «серые 
схемы», направленные на обогащение за счет 
бюджетных средств, как заказчиков, так и испол-
нителей государственных контрактов приобре-

тают самые разнообразные формы. Последствия 
таких сговоров приводят к расхищению бюджета 
государства.  

За 2018 год органами прокуратурами выявлено 
8562 нарушений коррупционной направленности, 
при этом 275 уголовных дел возбуждено по ини-
циативе прокуроров. Для сравнения, в 2019 году, 
соответственно, было возбуждено 8104 и 262, в 
2020 – 7137 и 269 уголовных дел. Сопоставление 
приведенных статистических данных позволяет 
констатировать, что средний показатель за ана-
лизируемые три года остается практически неиз-
менным [9].  

Примечательно, что в Национальный план проти-
водействия коррупции на 2021–2024 годы, утвер-
жденный Указом Президента Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 478 (далее – План), вошел 
самостоятельный подраздел о совершенствова-
ние мер по противодействию коррупции в сфере 
закупок [4]. В положениях данного подзаконного 
акта перед Правительством Российской 

В 
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Федерации поставлены конкретные задачи, реа-
лизация которых должна стать действенным ин-
струментом по предотвращению коррупции в рас-
сматриваемой нами сфере. Как нам представля-
ется, данный инструмент может быть реализован 
путем подготовки действенных и эффективных 
предложений по изменению действующего зако-
нодательства в сфере закупок. Следует подчерк-
нуть, что в этом же разделе Плана содержится по-
ложение, согласно которому, Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации надлежит прини-
мать меры, направленные на предупреждение и 
пресечение незаконной передачи должностному 
лицу заказчика денежных средств, получаемых 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
связи с исполнением контракта, за «предоставле-
ние» права заключения такого контракта (отка-
тов), на выявление и устранение коррупционных 
проявлений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц 
[4].  

По нашему мнению, для определения неправо-
мерных действий, являющихся коррупционными, 
следует руководствоваться Законом № 44-ФЗ, а 
также, Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Прио-
ритетным, с нашей точки зрения, является иссле-
дование такого феномена, как конфликт интере-
сов, который нашел закрепление в указанных за-
конах. Примечательно, что в Законе № 44-ФЗ рас-
сматриваемое нарушение уточняется и ему при-
сваивается специфика контрактной системы. По 
мнению сотрудников прокуратуры, выявление 
данного нарушения – одно из наиболее сложных 
в практической деятельности. Выявление кон-
фликта интересов в обязательном порядке пред-
полагает изучение всех аспектов деятельности 
проверяемого лица, сопоставления его должност-
ных обязанностей, функций государственного 
управления, принимаемых решений в их взаимо-
связи [7, с. 14]. Полагаем возможным интерпрети-
ровать и применять данную точку зрения и отно-
сительно выявления конфликта интересов в за-
купках. В практической деятельности органы про-
куратуры уделяют выявлению конфликта интере-
сов повышенное внимание. Например, прокурату-
рой Сургутского района ХМАО в ходе проведен-
ной проверке в отношении казенного учреждения 
«Центроспас-Югория» было установлено, что 
должностным лицом зонального поисково-спаса-
тельного отряда Сургутского района не предпри-
нимались меры по урегулированию возникшего 
конфликта интересов. Так, он подписывал испол-
нительные документы по государственным кон-
трактам на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 
При этом исполнителем по контрактам выступал 
родственник должностного лица, от имени кото-
рого он распоряжался поступающими денежными 
средствами. Также, в ходе проверки также было 
установлено, что работы по указанным контрак-
там надлежащим образом не выполнялись. В 
настоящее время соответствующий сотрудник ка-
зенного учреждения уволен по итогам рассмотре-
ния представления органов прокуратуры. Кроме 
того, следственными органами возбуждено и 

расследуется уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) [10]. 

Другой проблемой, не являющейся прямым кор-
рупционным нарушением, но косвенно способ-
ствующей их совершению, является аффилиро-
ванность между участниками закупок. В соответ-
ствии со ст. 53.3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, под данным понятием тракту-
ется наличие между лицами отношений связан-
ности [3]. По мнению многих авторов, наличие 
данного явления представляет собой коррупци-
онный признак [5, с. 129]. По нашему мнению, 
данная точка зрения вполне объективна, по-
скольку у участников закупок невольно возникает 
желание предоставить преференции «своим» ли-
цам при проведении закупок.  

Иными нарушениями, которые, сами по себе, от-
носятся к нарушению законодательства о конку-
ренции, но одновременно могут быть охарактери-
зованы наличием коррупционной составляющей, 
являются картельные сговоры и иные соглаше-
ния, заключаемые между участниками закупок, в 
частности между поставщиками. Такое деление 
рынка, само по себе, подрывает прозрачность за-
купок, является нарушением принципа професси-
онализма исполнителя контракта. 

Следующим нарушением, относящимся к корруп-
ционным, являются, так называемые, «откаты». 
На законодательном уровне нет определения та-
кому понятию, однако, данная терминология ос-
новательно вошла в сферу практической дея-
тельности. С нашей точки зрения, наиболее точно 
охарактеризовал данное понятие Ш.М. Шурпаев, 
считая, что в рамках контрактной системы закупок 
под откатами следует понимать «реализуемую с 
использованием должностных полномочий, даю-
щих право осуществлять административно-хо-
зяйственные функции, связанные с управлением 
и распоряжением бюджетными средствами, 
форму коррупционных отношений между заказчи-
ком (государственным или муниципальным) и по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), выра-
жающейся в предоставлении последним возна-
граждения в виде денег, ценных бумаг и иного 
имущества, незаконного оказания услуг неимуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
заказчику за содействие в получении заказа на 
обеспечение государственных и муниципальных 
нужд» [8, с. 127]. Мы полагаем, что нарушения за-
конодательства о закупках, которые прямо не 
свидетельствуют о наличии коррупции, но, тем не 
менее, могут иметь коррупционную составляю-
щую. К таковым следует отнести необоснованную 
закупку у единственного поставщика, дробление 
заказов, заключение контрактов на условиях, от-
личных от документации о закупке, незаконное 
изменение условий контракта, оплата контрактов, 
не выполненных в действительности и иные нару-
шения.  

Таким образом, исходя из рассмотренных нару-
шений в сфере закупок, можно предложить сле-
дующую классификацию коррупционных наруше-
ний в рассматриваемой сфере: 
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–  действия (бездействие) участников закупок, 
являющиеся коррупционными; 

–  действия (бездействие) участников закупок, 
прямо не являющиеся коррупционными, но кото-
рые могут повлечь наступление таких негативных 
последствий. 

Одним из средств предупреждения коррупции в 
сфере государственных закупок является монито-
ринг Единой информационной системы (далее – 
ЕИС) и сведений, размещаемых в ней государ-
ственными заказчиками. Цель такого монито-
ринга – выявление нарушений на начальной ста-
дии закупочной деятельности, а также своевре-
менное пресечение совершения нарушений кор-
рупционной направленности.  

Результаты анализа правоприменительной прак-
тики свидетельствуют о том, что в целях выявле-
ния коррупционных правонарушений в сфере гос-
ударственных закупок, важно охватывать всю за-
купочную деятельность участника. Иными сло-
вами, необходимо проводить проверки следую-
щих этапов закупок: 

1 этап – планирование закупок; 

2 этап – определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

3 этап – заключение контракта, предметом кото-
рого являются поставка товара, выполнение ра-
боты, оказание услуги; 

4 этап – исполнение контракта. 

На этапе планирования закупок следует обратить 
внимание на соответствие планов закупок, следо-
вание установленному порядку формирования, 
принятие данных планов, своевременность их 
размещения в ЕИС, обоснование приобретения 
объекта закупки и др. 

При определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) государственных контрактов подле-
жат установлению: 

–  соблюдение требований к конкурсной доку-
ментации; 

–  способ определения исполнителей контрак-
тов; 

–  законность предъявления заказчиком требо-
ваний к участникам закупки; 

–  критерии оценивания поступающих заявок от 
потенциальных исполнителей контрактов.  

В том случае, если контракт между участниками 
закупочных отношений заключен, необходимо об-
ратить внимание на его соответствие проекту кон-
тракта, который был представлен вместе с изве-
щением, а также – на сроки его заключения. 

На этапе исполнения контракта, необходимо изу-
чать документацию, подтверждающую выполне-
ние сторонами контракта возложенных на них 
обязательств, а также документацию по приемке 
товаров, работ, услуг, которые являлись предме-
том заключенного государственного контракта и 
ее размещение в ЕИС, а также применение мер 
ответственности в отношении исполнителя кон-
тракта, если им допущены нарушения условий за-
ключенного контракта. 

Современная контрактная система Российской 
Федерации, несмотря на разнообразие инстру-
ментов, направленных на открытость и прозрач-
ность закупочных отношений, по-прежнему харак-
теризуется высоким уровнем коррумпированно-
сти. Прокуратурой России наравне с уполномо-
ченными органами, осуществляющими контроль 
за государственными закупками, ведется надзор-
ная деятельность, в том числе по предупрежде-
нию и пресечению совершения правонарушений 
коррупционной направленности. Для эффектив-
ности надзорной деятельности важно анализиро-
вать все этапы закупочного механизма, в целях 
выявления всех возможных нарушений, а также 
установления взаимосвязей между ними. Одно-
временно, по нашему мнению, следует оценивать 
и иные нарушения, которые прямо не свидетель-
ствуют о нарушении антикоррупционного законо-
дательства, но также могут служить почвой для 
рассматриваемого негативного явления. В связи 
с этим нами была предложена соответствующая 
классификация таких нарушений в сфере закупок.  

По мнению Генерального прокурора Российской 
Федерации, сфера государственных и муници-
пальных закупок во всех странах подвержена кор-
рупционным проявлениям [11]. В научной док-
трине сложилось аналогичное мнение, что заку-
почная сфера является одним из самых потенци-
ально коррумпированным направлением дея-
тельности государственных и муниципальных ор-
ганов. Поэтому, целесообразно совершенство-
вать не только прокурорский надзор, но и законо-
дательство в сфере закупок [6, с. 142].  

При этом по мнению Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации большин-
ство проблем во взаимоотношениях с бизнесме-
нами в закупках, в том числе путем искоренения 
так называемых откатов, может быть решено по-
сле вступления в силу нового закона (№ 360-ФЗ), 
предусматривающего упрощение проводимых 
процедур и повышающего прозрачность государ-
ственных и муниципальных закупок. И что самое 
важное, в крупных закупках смогут участвовать 
только предприятия, имеющие положительный 
опыт деятельности на данном направлении [12]. 
По нашему мнению, постепенное и поступатель-
ное внесение изменений в законодательство о за-
купках, сформированное на практике правоохра-
нительных органов может стать важным шагом на 
пути предотвращения коррупции. 
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Аннотация. В статье подвергается анализу обще-

ственная опасность понуждения к действиям сексу-

ального характера при обмане потерпевшего. По-

средством историко-правового и сравнительно-пра-

вового метода научного исследования, а также, с 

опорой на достижения доктрины частного права, 

рассматривается обманный способ получения со-

гласия жертвы на вступление в половой контакт. 

Принимая во внимание, что обман, как и другие спо-

собы понуждения к действиям сексуального харак-

тера, препятствует добровольному и самостоятель-

ному формированию согласия лица, автор приходит 

к выводу о целесообразности более полной охраны 

половой свободы личности, в том числе от понужде-

ния путем обмана. 
 

Ключевые слова: половые преступления, понужде-

ние, обман, половая свобода, харассмент. 

 

   

Annotation. The article analyses the social danger of in-

ducing a sexual act by deceiving the victim. By means of 

historical and comparative legal method of scientific re-

search, as well as based on the achievements of private 

law doctrine, the deceptive way of obtaining the vic-

tim's consent to sexual intercourse is considered. Con-

sidering that deception, as well as other ways of induc-

ing sexual acts, interferes with the voluntary and inde-

pendent formation of consent of the person, the author 

concludes that it is advisable to protect the sexual free-

dom of the person more fully, including from induce-

ment by deception. 
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бщемировая тенденция по усилению право-
вой защиты неприкосновенности личности 

достаточно ярко проявляется в контексте совре-
менных гарантиях по охране половой свободы 
личности от каких-либо внешних воздействий. Из-
вестно, что понуждение к действиям сексуаль-
ного характера сопровождается отсутствием доб-
ровольности вступления в сексуальные отноше-
ния, в связи с чем, оценивается социологами в ка-
честве вида негативной девиации. Хотя на сего-
дняшний день достаточно подробно вопросы уго-
ловно-правовой характеристики и квалификации 
понуждения к действиям сексуального характера 
отражены в юридической литературе, остается 
неразрешенной проблема рассмотрения содер-
жания данного преступления за рамками его за-
конодательной конструкции, то есть de lege 
ferenda. В контексте полноценного обеспечения 
безопасности личности от сексуальных домога-
тельств, настоящая тема только актуализиру-
ется. 

Признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 133 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), довольно подробно изу-
чены в науке. Однако право, как известно, не 
ограничивается нормативными предписаниями, 
подвергающимися корректировке в зависимости 

от политико-правовых соображений. Коль скоро, 
современные ученые в большинстве своем рас-
сматривают право в качестве более объемной ка-
тегории, не совпадающей с сугубо позитивист-
ским пониманием (тождественное законодатель-
ству), то и в уголовном праве имеют место пер-
спективы такого развития научной мысли. Это 
подтверждает участившаяся практика по критике 
нормативных предписаний, распространение 
жанра научных проектов уголовного кодекса Рос-
сии и др. В этой связи, мы полагаем целесообраз-
ным рассмотреть обычно упускаемый из виду об-
ман как способ понуждения к действиям сексуаль-
ного характера. 

Генеральная посылка высшей судебной инстан-
ции в очередной раз свела на нет сколько-нибудь 
активную дискуссию по данному вопросу. Так, из-
вестно, высшая судебная инстанция исходит из 
того, что «не могут рассматриваться как понужде-
ние к действиям сексуального характера или как 
иные преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности действия 
лица, добившегося согласия потерпевшей на 
вступление в половое сношение или совершение 
действий сексуального характера путем обмана 
или злоупотребления доверием (например, заве-
домо ложного обещания вступить в брак и т.п.)» 

О 
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(п. 15 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 04 декабря 2014 года № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности»[1]). 

Советское уголовное законодательство в объек-
тивную сторону состава понуждения включало 
лишь служебную и материальную зависимость, 
тогда как уже на тот период профессор Я.М. Яко-
влев обоснованно настаивал на целесообразно-
сти расширения состава посредством дополне-
ния диспозиции признаком «и иные случаи зави-
симости». Ученый справедливо исходил из того, 
что основная цель, стоящая перед государством 
в данном случае, выражается именно в более 
полной охране объекта посягательства – половой 
свободы [2]. Этого концептуального направления, 
по нашему мнению, стоит придерживаться и сего-
дня. Однако ученые, исследующие данный со-
став преступления, ограничиваются законода-
тельными рамками, постулируя лишь упомянутую 
правовую позицию Пленума Верховного Суда РФ, 
по-видимому, как единственно верный вариант 
правовой оценки ситуации с обманом (М.Н. Ахме-
дов, О.Н. Дядькин, А.Н. Красиков, А.Н. Попов,                              
В.П. Степалин и др.) [3]. 

В современных условиях противодействия сексу-
альному харассменту [4] мы полагаем неправиль-
ным исключать уголовно-правовую охрану поло-
вой свободы, на которую виновный посягает по-
средством обмана, что в целом соответствует 
правовой позиции Конституционного Суда РФ о 
кумулятивном эффекте общественной опасности 
противоправного посягательства, образующегося 
накоплением и наслоением ряда обязательных и 
факультативных признаков состава преступле-
ния [5]. 

Напомним, что именно признак общественной 
опасности в силу положений ч. 1 ст. 14 УК РФ вы-
ступает основанием криминализации того или 
иного деяния. Как правило, для признания акта 
поведения преступным, вопрос встает о том, по-
сягает ли он на объект уголовно-правовой 
охраны? Подчеркнем, что основным непосред-
ственным объектом анализируемого преступле-
ния обоснованно признается именно половая 
свобода. Для мотивированного ответа следует 
определиться, в чем же состоит сущность состава 
понуждения к действиям сексуального характера 
и обмана как его способа. 

Криминализованные способы, перечисленные в 
ст. 133 УК РФ, например, шантаж, формируют по-
рок воли потерпевшего (потерпевшей), отсюда 
констатируется нарушение свободы человека по 
ведению половой жизни в любом из ее аспектов. 
«Разбираемый состав преступления также хо-
рошо иллюстрирует тезис о том, что при принуж-
дении как преступлении в деянии виновного инте-
ресует не человек сам по себе, а его поведение: 
в данном случае, лицо ставит своей задачей до-
биться вынужденного согласия жертвы и совер-
шения ею внешне добровольных действий» [6]. 

Как верно замечают авторы диссертационных ис-
следований по половым преступлениям                               

(Е.А. Котельникова [7], И.С. Алихаджиева [8]), по-
нуждение к действиям сексуального характера 
преступно, потому что наличествует ограничение 
воли жертвы на вступление в половой контакт; 
при таком ограничении воли жертва не способна 
полноценно действовать в соответствии со сво-
ими намерениями, в результате чего, нарушается 
половая свобода.  

В теории уголовного права ложные сведения ха-
рактеризуются как одна из форм активного об-
мана, под которым понимается осознанное со-
крытие или искажение истины, совершенные в 
устной или письменной форме либо посредством 
умолчания, путем действия или бездействия, при 
наличии вытекающей из закона или договора обя-
занности представить истинную информацию [9]. 

Заметим, что упречное формирование воли субъ-
екта общественных отношений оценивается уго-
ловным законом в зависимости от конкретного 
случая: с одной стороны, в качестве обстоятель-
ства, вовсе исключающего преступность деяния 
(ст. 40 УК РФ); с другой стороны – в роли консти-
тутивного признака ряда составов преступлений, 
где обман или злоупотребление доверием обра-
зуют способ преступления (ст. 110.1, 141, 150, 
151.2, 159, 159.5, 165, 183, 283.1, 339 УК РФ). 

При этом Пленум Верховного Суда РФ понимает 
преступный обман достаточно широко. Напри-
мер, применительно к хищениям высшая судеб-
ная инстанция разъясняет его содержание через 
потенциальную возможность выражения: в созна-
тельном сообщении (представлении) заведомо 
ложных, не соответствующих действительности 
сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях (например, в 
предоставлении фальсифицированного товара 
или иного предмета сделки, использовании раз-
личных обманных приемов при расчетах за то-
вары или услуги или при игре в азартные игры, в 
имитации кассовых расчетов и т.д.), направлен-
ных на введение владельца имущества или иного 
лица в заблуждение (п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 
«О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»). 

Стало быть, при охране отношений собственно-
сти (ст. 159 УК РФ, ст. 165 УК РФ) уголовный за-
кон, в том числе в его понимании высшей судеб-
ной инстанцией, признает обман как способ пре-
ступления достаточно общественно опасным, а 
при охране половой свободы – нет. Между тем, в 
системе уголовного закона, где интересы лично-
сти, очевидно, стоят выше, чем права собствен-
ности, такой подход представляется, как мини-
мум, непоследовательным. Кстати, в зарубежных 
правопорядках мы видим такую же ситуацию. Так, 
израильский доктор права Асаф Хардуф назы-
вает это главным нормативным диссонансом в 
охране половой свободы личности – «notwit-
hstanding its clear violation of sexual autonomy, sex 
obtained by fraud is usually not considered rape» 
(несмотря на явное нарушение сексуальной авто-
номии, секс, полученный обманным путем, 
обычно не считается изнасилованием) [10].  
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Зарубежное уголовное право, в данном случае, 
не менее противоречиво и имеет аналогичные 
дефекты, ибо основанием криминализации того 
же изнасилования в странах общего права при-
знается, так называемая, сексуальная автономия 
(«sexual autonomy»), которая фактически тожде-
ственна половой свободе. В связи с этим, про-
фессор права Рубенфельд полагает необходи-
мым изменить подход к пониманию основания 
криминализации изнасилования, чем можно бу-
дет избежать выявленное противоречие [11]. А 
профессор Фальк заявила, что секс по обману 
действительно должен считаться изнасилова-
нием [12]. Переводя последнюю мысль на наш со-
циально-культурный контекст и особенности уго-
ловного-правовой регламентации, речь идет, оче-
видно, именно о необходимости считать такое по-
ведение преступным. 

В свете предписаний Пленума Верховного Суда 
РФ о непреступном свойстве обмана в посяга-
тельствах на половую свободу, следует рассмот-
реть правовую характеристику обмана как тако-
вого. 

Анализируя правовое значение обмана, В.В. До-
линская и И.В. Шишко отмечают, что «если бы 
сторона, действовавшая под влиянием обмана, 
знала истинное положение дела, то она не дала 
бы согласия на заключение сделки. Сделка, за-
ключенная под влиянием обмана, не соответ-
ствует истинным намерениям обманутой сто-
роны. В силу этого, и римское право, и современ-
ные законодательства не признают действитель-
ности сделки, заключенной под влиянием об-
мана» [13]. В этом мы усматриваем главный 
смысл, присущий обману, не только в граждан-
ском праве, но и в уголовном. В действительно-
сти, разное понимание обмана в двух ведущих от-
раслях российского права свидетельствовало бы 
об упрекаемой Конституционным Судом РФ пра-
вовой неопределенности в регламентации обще-
ственных отношений и объективной невозможно-
сти предвидеть юридические последствия соб-
ственных действий. Коль скоро обман при совер-
шении сделки влияет на порочное формирование 
воли лица, и сделка объявляется недействитель-
ной, то и неправомерно сформированная воля 
лица при вступлении в сексуальные отношения 
не должна быть безразлична для государства.  

Иными словами, при обмане, равно как и при ис-
пользовании криминализованного способа по-
нуждения в виде шантажа, согласие жертвы на 
вступление в половую связь образуется под не-
правомерным психическим воздействием винов-
ного. 

Р.А. Сабитов при анализе уголовного закона де-
монстрирует, что обман может играть различные 
роли, но при этом создает соответствующие усло-
вия для посягательства или его маскировки. 
Кроме этого, названный ученый развивает свою 
мысль и совершенно верно заключает, что «об-
ман, выступающий в роли способа уголовно-пра-
вового действия, с необходимостью порождает 
заблуждение обманутого относительно опреде-
ленных обстоятельств. Под влиянием заблужде-
ния обманутый ведет себя таким образом, что 

неизбежно наступают общественно опасные по-
следствия, предусмотренные уголовным зако-
ном» [14].  

Применительно к рассматриваемому нами со-
ставу преступления, можно сказать о реальной 
угрозе объекту уголовного-правовой охраны в 
виде возможности совершения действий сексу-
ального характера с лицом, неправильно воспри-
нимающим реальность по вине обманщика. Зная 
истинное положение дела, обманутое лицо не 
дало бы согласие на совершение действий сексу-
ального характера с обманщиком. 

Указанное обостряется возможностью воздей-
ствия на волю лица (более простой вариант реа-
лизации обмана) посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Как за-
мечают Р.И. Дремлюга и А.В. Крипакова, «одним 
из принципов киберпространства является ано-
нимность, что в первую очередь обеспечивает 
преимущества для всех форм преступных мошен-
ничества и обмана [15]. 

Преступность, связанная с насилием, действи-
тельно подвергается качественной трансформа-
ции, потому что становится не только более слож-
ной по исполнению, технически оснащенной, но и 
более интеллектуальной. Особенно верным 
здесь видится заключение О.В. Артюшиной, кото-
рая пишет: «Наблюдается тенденция снижения 
проявлений грубой физической силы и распро-
странения более «тонкого» – информационного – 
воздействия на потерпевшего. Физическое наси-
лие уступает место психическому [16]. Психиче-
ское (интеллектуальное) насилие и есть един-
ственно противоправный признак состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ. 

На наш взгляд, ложь и обман в интимном контек-
сте могут быть оскорбительными, противоправ-
ными и общественно опасными, вопреки позиции 
высшей судебной инстанции и мнению многих со-
временных ученых. Не вызывает сколько-нибудь 
обоснованных сомнений то, что обман воздей-
ствует на жертву так, что вмешивается в незави-
симый процесс формирования её воли на совер-
шение тех или иных действий, в данном случае – 
сексуального характера. Игнорирование со сто-
роны законодателя и правоприменителей обозна-
ченного противоречия видится необоснованным. 
Такой подход идет вразрез с современной поли-
тико-правовой ситуацией по предоставлению до-
статочно высоких гарантий охраны, в том числе, 
уголовно-правовой неприкосновенности лично-
сти, её половой свободе. 

Исходя из указанного, сферу применения состава 
понуждения к действиям сексуального характера 
следует расширить, включив деяния, связанные с 
обманом жертвы. Очевидно, что применение 
иного способа (например, обмана), в сущности, 
не лишает понуждение к действиям сексуального 
характера общественной опасности. Следова-
тельно, нужно обеспечить уголовно-правовую 
охрану половой свободы от понуждения к дей-
ствиям сексуального характера, что возможно, 
например, посредством дополнения диспозиции 
ст. 133 УК РФ таким способом, как «обман», либо 
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введением общего состава преступления о по-
нуждении лица к совершению тех или иных дей-
ствий любыми способами. 

Подчеркнем, уголовно-правовой потенциал про-
анализированного состава преступления необхо-
димо увеличить, убрав формальные и маломоти-
вированные границы, включив в него 

посягательства на половую свободу путем об-
мана. Риски излишней криминализации мы не 
наблюдаем, так как преступление остается в ка-
тегории небольшой тяжести, а политико-право-
вые условия диктуют потребность во всесторон-
нем обеспечении основных прав и свобод чело-
века, в том числе уголовно-правовыми сред-
ствами. 
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Аннотация. В статье авторы анализируют современ-

ное положение в обществе людей с нарушенной 

генной идентичностью, возникающие у них про-

блемы с реализацией своих прав и свобод. Выяс-

нено, что жители России, в своем большинстве, 

негативно относятся к такой категории людей. Но в 

ряде стран мы можем наблюдать более толерант-

ное к ним отношение, что находит выражение и в за-

конодательстве этих государств. Анализу подверг-

нуты некоторые нормативные правовые акты Япо-

нии и США. 
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ы живем в странное, вряд ли можно ска-
зать, что удивительное время. Но жизнь 

наша меняется, подвергаются пересмотру тради-
ционные ценности и представления о нормально-
сти. Касается это и такой сферы нашей жизни, как 
гендерная идентичность.  

Вряд ли еще несколько лет назад можно было бы 
представить, что в Олимпийских играх примет 
участие трансгендер. Речь идет о новозеландке 
Лорел Хаббард, которая выступала в Токио-2020 
в таком виде соревнований, как тяжелая атле-
тика. В марте 2021 года помощником главы аме-
риканского Министерства здравоохранения стала 
Рейчел Левин, которая из своих 63 лет жизни                                   
53 года была мужчиной по имени Ричард. В мире 
шоубизнеса, киноиндустрии люди с расстрой-
ствами гендерной идентичности все чаще 

заявляют о себе и своих правах. Они долгие годы 
мучались, осознавая свою непохожесть на других 
людей, но смогли, изменив себя, жить дальше 
вполне успешно. Это и известная певица Дана 
Интернэшнл, победительница международного 
песенного конкурса Евровидение, родившая в 
Тель-Авиве под именем Ярон Коэн, и Лана и 
Лилли Вачовски, написавшие сценарий к став-
шему всемирно известному фильму «Матрица», 
родные сестры, до смены пола бывшие братьями 
Ларри и Энди. Но, в основном, трансгендеры – са-
мая невидимая часть человеческого общества. А 
ведь, по подсчетам специалистов, эта группа со-
ставляет 0,5–1 % от всех жителей земли, по оцен-
кам ВОЗ – 03–05 %.  

В разных странах наблюдается разное отноше-
ние к трансгендерам. Россия оказалась одним из 

М 
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самых консервативных в этом плане государств. 
В 2020 году компания «Ромир» и международное 
сообщество исследовательских компаний 
GlobalNR провели опрос 7100 жителей из 10 
стран мира, в числе которых была и Россия. 800 
респондентам-россиянам предлагалось согла-
ситься или нет со следующим утверждением: 
«Традиционные гендерные роли для мальчиков и 
девочек лучше всего подходят для общества».                    
71 % россиян согласились с этим. В целом, из 
всех опрошенных данное утверждение поддер-
жали 47 %, а в таких странах, как Корея и Герма-
ния, согласных было 16 и 24 %, соответственно 

[1]. Россия стала лидером и по негативному отно-
шению к трансгендерным людям. Так, 43 % опро-
шенных россиян заявили, что их оскорбляет само 

существование транслюдей [2]. Данный опрос по-
казывает, что российское общество еще не 
настолько толерантно к трансгендерам, но такие 
люди живут среди нас, их количество растет, о 
чем свидетельствуют данные многих зарубежных 
исследователей (например, в США ежегодно про-
водятся опросы среди молодых людей в возрасте 
от 18 лет до 31 года относительно того, насколько 
они ощущают себя трансгендерами. Так вот, с 
2006 оп 2016 год количество юношей и девушек, 
идентифицирующих себя как трансгендер, воз-
росло почти в 20 раз – с 0,09 % в 2006 году до 

1,79 % в 2016) [3]. 

Поясним, что согласно определению, даваемому 
на сайте ВОЗ, трансгендер – это собирательный 
термин, описывающий разнообразную группу лю-
дей, у которых внутреннее ощущение гендера от-
личается от зарегистрированного при рождении. 
Термин «трансгендер» относится к гендерной 
идентичности и гендерному самовыражению и не 
имеет ничего общего с сексуальной ориентацией 

[4]. МКБ-11 (Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, одиннадцатого пересмотра, при-
нята Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
мае 2019 года, в России должна быть внедрена в 
течение 2022–2025 годов), в отличие от МКБ-10, 
перенесла гендерное несоответствие из главы 
«Психические и поведенческие расстройства» в 
новую главу «Состояния, связанные с сексуаль-
ным здоровьем». Это отражает научные данные 
о том, что транс-обусловленные и гендерно раз-
нообразные идентичности не являются состояни-
ями больного психического здоровья, и класси-
фикация их в качестве таковых может стано-

виться причиной серьезной стигмы [4]. Такой пе-
ренос, по мнению ВОЗ, должен обеспечить транс-
гендерам равный с другими людьми доступ к ме-
дицинской помощи; ведь опросы многих врачей 
подтверждают, что люди самой гуманной профес-
сии нередко отказываются от оказания медицин-
ской помощи людям с гендерным несоответ-
ствием.  

Так, какое же отношение к данной группе людей в 
зарубежных странах? Для трансгендеров в Япо-
нии, например, непростой является смена пола и 
имени в официальном семейном реестре или, Ко-
секи. До недавнего времени, японцы могли 
пройти операцию по смене пола только в третьей 
стране, например, в Сингапуре, Таиланде или 

США, так как до 1996 года Японское общество 
психиатрии и неврологии не признавало такие 
операции. Но даже после проведения такой опе-
рации человек не мог изменить свой пол в указан-
ном выше реестре.  

Правительство Японии разработало «Закон об 
особом обращении с людьми с расстройствами 
гендерной идентичности», содержащий не-
сколько юридических условий, которые должны 
быть выполнены для того, чтобы ваш пол был за-
конно изменен:  

1) физическое лицо должно быть старше 20 лет;  

2) не состоять в браке на момент запроса; 

3) не иметь ребенка (или детей) в возрасте до                                     
19 лет на момент обращения;  

4) быть лишенным своей гонады (репродуктив-
ной железы) или репродуктивной функции;  

5) обладать наружным половым органом, сход-
ным с тем полом, к которому индивид желает 
быть отнесен. 

Если лицо, обратившееся с просьбой об измене-
нии своего законного пола, выполнило вышеука-
занные условия, заявитель может обратиться в 
суд по семейным делам с соответствующим заяв-
лением. Закон был введен в действие в июле 
2004 года, и отдел по делам семьи Верховного 
суда Японии сообщил, что 208 из 218 запросов 
были приняты в течение первого года действия 
закона (с 16 июля 2004 года по 15 июля 2005 
года).  

Тем не менее, до сих пор он вызывает множество 
споров в японском обществе.  

Пошли японцы и по пути признания однополых 
браков. В ноябре 2015 года токийские районы Се-
тагая и Сибуя ввели систему сертификации, при-
знающую однополые партнерства равными гете-
росексуальным. К декабрю зарегистрировались и 
получили справки от вышеупомянутых районов 
16 однополых пар. Данные события считаются 
краеугольным камнем в истории ЛГБТ-сообще-
ства Японии; Сетагая и Сибуя стали первыми 
местными органами власти, которые внедрили 
подобную систему в стране (на сегодняшний день 
в Японии её ввели 64 субъекта). Подобные меры 
способствовали признанию прав сексуальных 
меньшинств, проложили путь к беспрецедентным 
дебатам о равенстве всех людей, однако, данные 
сертификаты не имеют обязательной юридиче-
ской силы, а сам процесс их получения весьма 
длительный и дорогостоящий. 

Фактически, сертификат не является эффектив-
ным решением проблем, с которыми сталкива-
ются сексуальные меньшинства в Японии. Хотя 
он и позволяет однополым партнерам навещать 
друг друга в больницах, снимать квартиру и полу-
чать некоторые другие льготы, включая страхова-
ние жизни, но не решает более долгосрочные и 
серьезные проблемы, такие как равенство на ра-
бочем месте, равные с гетеросексуальными па-
рами права, соблюдение иных прав человека. 
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Статья 24 Конституции Японии устанавливает, 
что «брак должен основываться только на взаим-
ном согласии обоих полов и должен поддержи-
ваться на основе взаимного сотрудничества с 
равными правами мужа и жены в качестве ос-

новы» [5]. Термин «оба пола» интерпретируется 
как мужчина и женщина, однако, среди ученых и 
активистов ведутся споры о том, что это может 
быть истолковано и как «два человека». Кроме 
того, термины «муж и жена» или «фуфу» имеют 
гендерное значение в их повседневном употреб-
лении на японском языке, поэтому брак интерпре-
тируется как брак между мужчиной и женой, кото-
рая является женщиной, а не как социальная 
роль, которая связаны с терминами «муж» и 
«жена». Таким образом, брак в Японии, как это 
предусмотрено в японской правовой системе, от-
носится только к браку между двумя людьми раз-
ного пола, следовательно, исключает однополые 
браки. 

Первый указ и руководство в Японии, признаю-
щие однополые браки, вступившие в силу в токий-
ских районах Сибуя и Сетагая, стали начальным 
шагом в обеспечении основных прав сексуальных 
меньшинств в Японии. Из-за юридических ограни-
чений, существующих в японских законах, немед-
ленная легализация однополых браков представ-
ляется маловероятной, однако это не отменяет 
актуальности обсуждения вопроса о том, следует 
ли разрешить сексуальным меньшинствам то, что 
эквивалентно гражданскому партнерству, практи-
куемому в различных европейских странах и ча-
стях Соединенных Штатов и Канады, а также, рас-
смотрения возможности упрощения системы фи-
зической и юридической смены пола. 

Интересно законодательство США относительно 
спортсменов-трансгендеров. Тема насущная для 
сегодняшнего времени, что подтвердила недав-
няя олимпиада. У многих федераций различных 
видов спорта возникает множество вопросов в 
принципе о возможности их участия в спортивных 
соревнованиях, о статусе таких людей (оставлять 
их в своей категории, если они по физическому 
полу мужчины, или переводить в другую, если они 
ощущают себя женщинами?). Единого решения 
пока нет. В 2016 году Международный олимпий-
ский комитет разрешил спортсменам-трансгенде-
рам выступать в соревнованиях даже без опера-
ции по смене пола. Единственным ограничением 

для мужчин, которые хотят соревноваться с жен-
щинами, стало принудительное ограничение 
уровня тестостерона. Спортсмен может соревно-
ваться с женщинами, если уровень гормона на 
протяжении года не превышал 10 наномоль на 
литр крови. У мужчин этот показатель может со-
ставлять от 7 до 30 единиц., нормальный показа-

тель у здоровой женщины не более 2 единиц [6]. 
Сменившую пол тяжелоатлетку Лорел Хаббард 
из Новой Зеландии, участвовавшую в летних 
олимпийских играх в Токио, обязали пройти 
именно такую терапию по снижению уровня те-
стостерона. Людей, подобных Лорел, в спорте 
уже сотни, и, по мнению многих спортсменов, это 
мошенничество и обман. Особенно большое ко-
личество трансгендеров отмечается в студенче-
ском спорте США. Дошло до того, что законы о та-
ких «спортсменах» существуют в каждом отдель-
ном штате страны [7]. 

Новый президент США Джо Байден, отменив за-
преты Дональда Трампа, в январе 2021 г. разре-
шил трансгендерам участие в соревнованиях, 
правда, на уровне школ и колледжей. Им издан 
указ «О предотвращении и борьбе с дискримина-
цией на основе гендерной идентичности и сексу-
альной ориентации», и если школа или колледж 
не допускает трансгендеров, то учебное заведе-

ние лишается финансирования [8]. Нормативные 
правовые акты, которые ограничивают участие 
трансгендеров, в частности, в женском спорте, 
действуют всего в восьми штатах США. Минюст 
США поддерживает трансгендеров в спорте, счи-
тая, что запреты нарушают закон о равенстве воз-
можностей для получения образования и занятий 
спортом. А в 17 штатах США школьники-трансген-
деры без ограничений могут участвовать во всех 
спортивных мероприятиях, без операции по 
смене пола, без гормонотерапии. Необходимо 
только сообщить о том, к какому полу ты себя от-

носишь [9]. 

Таким образом, мы видим, что проблемы с опре-
делением правового статуса трансгендеров, их 
правового положения, возможности реализации 
ими своих прав и свобод как человека суще-
ствуют во всем мире, и правительства разных 
стран по-разному пытаются решать проблемы та-
ких людей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются преступления 

в сфере обеспечения продовольственной безопас-

ности как объект криминалистического исследова-

ния. В тексте работы дана краткая характеристика 

основных сведений о преступлениях в сфере обеспе-

чения продовольственной безопасности и мотивах 

их совершения, известных на сегодняшний день 

криминалистической, криминологической и уго-

ловно-правовой науке, а также, отражена информа-

ция о типичных субъектах, совершающих исследуе-

мые криминальные деяния. Кроме того, автор 

кратко описывает криминалистическую классифика-

цию преступлений в сфере обеспечения продоволь-

ственной безопасности, разделяя указанные пре-

ступления на две большие группы: основные и со-

путствующие. 
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Annotation. Тhe food security crimes are considered as 

an object of forensic research in the article. The text of 
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for these crimes, that are known today in forensic, crim-

inology and criminal law science. There is data on typical 
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родовольственная безопасность – важный 
феномен в жизни любого общества и госу-

дарства. От степени обеспечения продоволь-
ственной безопасности зависит качество жизни 
населения, экологическая обстановка, а также – 
экономическая и национальная безопасность 
страны.  

Согласно действующей Доктрине [1], продоволь-
ственная безопасность – это «состояние соци-
ально-экономического развития страны, при кото-
ром обеспечивается продовольственная незави-
симость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевой продукции, 
соответствующей обязательным требованиям, в 
объемах не меньше рациональных норм потреб-
ления пищевой продукции, необходимой для ак-
тивного и здорового образа жизни». 

Исходя из вышеизложенного определения продо-
вольственной безопасности, для упорядочения 
исследования и установления ясности в вопросе 
того, что именно мы понимаем под преступлени-
ями в сфере продовольственной безопасности, 
было сформулировано авторское определение 
термина. В широком смысле, это – общественно 
опасные уголовно наказуемые деяния, посягаю-
щие на отношения в сфере оборота пищевой про-
дукции (производство (изготовление), упаковка, 
реализация, хранение, перевозка и использова-
ние), а также, на установленный законом порядок 
организации и ведения экономической деятель-
ности юридическими и физическими лицами, 
участвующими в обороте пищевой продукции, ко-
торые выражаются в причинении имуществен-
ного ущерба государству, организациям, физиче-
ским лицам, и (или) сопряжены с причинением 

П 
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вреда жизни и здоровью граждан и (или) окружа-
ющей среде. 

Таким образом, к признакам, характеризующим 
преступления в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности, относятся: 

Хозяйственная деятельность субъекта преступ-
ления осуществляется в рамках продовольствен-
ной цепи. То есть, эти уголовно наказуемые дея-
ния могут быть совершены как на любом этапе 
производства продовольственных товаров, так и 
в процессе их поставки и розничной или оптовой 
продажи.  

Нарушение субъектом преступления обязатель-
ных требований, предъявляемых к пищевым про-
дуктам. Нормативно правовые акты Российской 
Федерации различной юридической силы уста-
навливают требования и правила, которые 
должны соблюдать производители продуктов пи-
тания, несоблюдение которых влечет установ-
ленную законом ответственность. 

Наступление последствий, установленных Уго-
ловным кодексом Российской Федерации. Не лю-
бое нарушение обязательных требований обра-
зует состав преступления, а только такое, кото-
рое повлекло определенные уголовным законом 
последствия (вред здоровью, смерть и другие). 

Действия (бездействие) субъекта преступления 
оказывают негативное влияние на качество про-
дуктов питания. Не всегда непосредственным 
объектом преступлений в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности являются про-
довольственные товары, но они всегда «стра-
дают» в результате совершения уголовных дея-
ний. 

Указанные признаки в полной мере относятся 
только к тем преступлениям в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности, видовым объ-
ектом которых является экология и здоровье 
населения, иные реже. 

К преступлениям, совершаемым в сфере продо-
вольственной безопасности, можно отнести боль-
шое количество различных составов, предусмот-
ренных уголовным законом России. Примеча-
тельно, что они рассредоточены по различным 
разделам и главам кодекса, что позволяет нам го-
ворить о наличии целой группы преступлений. В 
связи с тем, что Уголовный кодекс Российской 
Федерации не выделяет преступления в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности в 
отдельный вид, данную задачу выполняет наука – в 
настоящее время многие отечественные и зару-
бежные ученые изучают рассматриваемые пре-
ступления с точек зрения ряда наук уголовно-пра-
вового профиля: уголовного права, криминоло-
гии, криминалистики. 

Что касается классификации таких преступлений 
с криминалистической точки зрения, то они, по 
мнению автора, подразделяются на основные и 
сопутствующие.  

К основным относятся те преступления, объектом 
и (или) предметом которых являются продукты 

питания, а также – экологические преступления. 
В эту группу входит множество криминальных де-
яний, предусмотренных уголовным законом, кото-
рые разбросаны по разным разделам и главам 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(например, ст. 171.3, 236, 238, 254 УК РФ и дру-
гие). Примечательно, что при совершении эколо-
гических преступлений требования к безопасно-
сти продуктов питания не нарушаются, но нару-
шаются правила (требования), влияющие на без-
опасность пищевых продуктов (ветеринарные, 
санитарно-эпидемиологические и другие). 

Вторую группу преступлений образуют деяния, 
сопутствующие приготовлению, совершению и 
сокрытию «основных» преступлений, они также 
расположены в различных главах и разделах Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (напри-
мер, ст. 292, 324, 325, 327 УК РФ и другие). Кроме 
того, факультативным объектом сопутствующих 
преступлений выступают отношения по обеспе-
чению продовольственной безопасности.  

Почему же изучению механизма совершения пре-
ступлений в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности и совершенствованию мето-
дики их расследования стоит уделять особое вни-
мание? 

Бизнес, связанный с продуктами питания, привле-
кает преступников, так как такая предпринима-
тельская деятельность всегда актуальна и вос-
требована, а прибыль от преступлений сопоста-
вима с оборотом кокаина, но несет меньшие 
риски, считает Роберт Смит [2, c. 251]. Таким об-
разом, это преступления, приносящие огромный 
доход. 

Хейзел Кроал говорит о продовольственных пре-
ступлениях одновременно, как о типе экономиче-
ских преступлений и как об особой форме пре-
ступлений. Автор полагает, что такие преступле-
ния менее заметны и получают меньше обще-
ственного или академического внимания, чем 
другие экономические, должностные и корпора-
тивные преступления [3, c. 128]. 

С середины семидесятых годов прошлого века 
криминалистическое представление о преступле-
нии приобрело форму описания наиболее значи-
мых его признаков [4, c. 403]. Как известно, пред-
мет криминалистики включает сведения о пре-
ступлении и преступнике [5, c. 200].  

Для начала рассмотрим информацию о типичном 
преступлении в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

Стоит отметить, что преступление совершается в 
рамках продовольственной цепи, под которой по-
нимается процесс, обуславливающий перемеще-
ние продуктов питания от производителя к потре-
бителю [6]. Этот процесс включает в себя множе-
ство этапов, начиная с производства и заканчи-
вая потреблением. Порча пищевых продуктов мо-
жет быть намеренной или случайной и происхо-
дит на любой стадии цепи.  

Способом совершения является нарушение обя-
зательных требований, предъявляемых к 
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безопасности продуктов питания, либо правил, 
нарушение которых прямо или косвенно влияет 
на безопасность пищевой продукции. Такое нару-
шение может выражаться как в действии, так и в 
бездействии. 

В этой цепочке многое может пойти не по плану, 
от случайных ошибок до высоко организованной 
преступности.  

Важной характеристикой преступлений в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности 
являются различные бизнес-аспекты, например: 

–  особенности отрасли предпринимательской 
деятельности;  

–  профессиональные характеристики сотрудни-
ков;  

–  трудовые ресурсы;  

–  вопросы управления поставками;  

–  использование и администрирование бизнес-
моделей.  

Очевидно, что для понимания и изобличения ме-
ханизма продовольственной преступности необ-
ходимо знать особенности функционирования пи-
щевой индустрии, ее сильные и слабые стороны. 

Что касается сведений о преступниках, то субъ-
екты данной группы преступлений многочис-
ленны и разнообразны. Так, в незаконной дея-
тельности могут быть замешаны фермеры, созна-
тельно вступающие в сговор с преступниками, 
чтобы получить выгоду путем сбыта недоброка-
чественной продукции. Кроме того, свой вклад в 
продовольственную преступность вносят и произ-
водители, пренебрегающие правилами гигиены и 
безопасности продуктов питания.  

Более серьезную угрозу представляют предпри-
ниматели, которые занимаются внешне легаль-
ным бизнесом в пищевой индустрии, но осо-
знанно идут на нарушение закона самостоя-
тельно или же в составе группы в целях получе-
ния дохода. Сотрудники крупных предприятий 

также могут быть причастны к преступной дея-
тельности, так как они непосредственно участ-
вуют в процессе производства и могут совершать 
противоправные действия с умыслом или без та-
кового. В рассматриваемой сфере свою нишу за-
нимают и организованные преступные группы. 

Производство, поставка, хранение, реализация и 
потребление пищевых продуктов играют значи-
тельную роль не только в крупном бизнесе, но и в 
секторах малого и среднего бизнеса, а также – 
микробизнеса. Это – нестабильная область, для 
которой характерны высокий уровень конкурен-
ции, низкая рентабельность, сложность и длина 
цепочек сбыта и поставок. Кроме того, это тща-
тельно регулируемая законодательством от-
расль, контроль за которой осуществляется со 
стороны многочисленных правительственных 
учреждений. Все эти факторы усложняют веде-
ние предпринимательской деятельности для 
начинающих и некрупных бизнесменов и создают 
соблазн для поиса более легких путей повыше-
ния своих экономических показателей. 

Мотивами совершения продовольственных пре-
ступлений могут выражаться в стремлении оста-
ваться конкурентоспособным, в давлении со сто-
роны кредиторов или акционеров/участников ор-
ганизации, давление руководства на подчинен-
ных. Также, причиной может быть стремление за-
получить выгодный контракт, увеличить прибыль, 
выйти на новые рынки или просто заработать 
много денег.  

Преступность в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности как явление – проблема 
мирового масштаба. Для успешного расследова-
ния и раскрытия таких преступлений необходимо 
знание и понимание механизма их совершения, а 
также, специфики функционирования самого биз-
неса, целей и мотивов преступников. В целях по-
вышения эффективности и рационализации дея-
тельности оперативников, необходимо разрабо-
тать подробную научно обоснованную кримина-
листическую характеристику рассматриваемой 
укрупненной группы преступлений, а также, прак-
тически применимую криминалистическую мето-
дику их расследования. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория «ле-

гальность» как правовой феномен, а также, даются 

описательные характеристики власти по признаку ее 

легальности в периоды Российской империи, Совет-

ской России. Отдельно выделяется политический ха-

рактер легальности. Автором проводится анализ 

трудов и статей ученых-правоведов (Ю.Г. Жуков-

ский, А.И. Герцен, В.И. Курдиновский), видных тео-

ретиков и деятелей революционной политической 

борьбы в России в начале ХХ века (В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, Ф. Энгельс, К. Маркс, Л.Б. Каменев,

Г.Е. Зиновьев [и пр.]), из которых впоследствии вы-

деляются признаки легальности, ее характеристики 

в зависимости от условий общественно-политиче-

ской жизни и методов достижения. В заключении 

делается вывод о том, что в различные периоды ле-

гальность воспринималась по-разному: от тактиче-

ского способа ведения политической борьбы до вос-

приятия вновь установленного правового порядка в 

качестве легального. 
 

Ключевые слова: легальность; легальность власти; 

политическая борьба; происхождение легальности; 
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борьба за власть. 

 

   

Annotation. The article considers the category of legal-

ity as a legal phenomenon, as well as descriptive char-

acteristics of power on the basis of its legality in the pe-

riods of the Russian Empire, Soviet Russia. The political 

nature of legality is singled out separately. The author 

analyzes the works and articles of legal scholars                       

(Y.G. Zhukovsky, A.I. Herzen, V.I. Kurdinovsky), promi-

nent theorists and figures of the revolutionary political 

struggle in Russia at the beginning of the twentieth cen-

tury (V.I. Lenin, L.D. Trotsky, F. Engels, K. Marx,                         

L.B. Kamenev, G.E. Zinoviev [et al.]), from which the 

signs of legality are subsequently distinguished, its char-

acteristics depending on the conditions of socio-politi-

cal life and methods of achievement. In conclusion, it is 

concluded that in different periods legality was per-

ceived in different ways: from the tactical way of con-

ducting political struggle to the perception of the newly 

established legal order as legal. 
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оявление особого интереса к природе ле-
гальности как специфического феномена в 

период дореволюционной России можно конста-
тировать, начиная, примерно, со второй поло-
вины XIX века. Детерминантой внимания к ле-
гальности послужил, заложенный в ней, полити-
ческий компонент, играющий все большую роль в 
ходе нарастающего обострения классовых проти-
воречий.  

При этом в России сложилось своеобразное, от-
личное от западноевропейского научного кон-
цепта восприятие легальности. В российской 
юридической науке постулаты общей теории 
права безоговорочно распространялись на поня-
тийный аппарат отраслевых наук. 

Одним из первых, кто приступил к подробному 
изучению легальности, был яркий публицист и 

правовед Ю.Г. Жуковский. В числе главных от-
крытий XIX века, которое в Западной Европе уско-
рило процесс построения гражданского благопо-
лучия, по мнению автора, является термин «ле-
гальность». Временем введения в оборот рас-
сматриваемого термина Ю.Г. Жуковский назы-
вает вторую половину XIX века. Давая определе-
ние легальности, автором приводятся положе-
ния, являющиеся аксиомой: «улучшения тогда 
только возможны и прочны, когда они соверша-
ются на легальной почве» [1, с. 65]. Автор тесно 
увязывает легальность с гуманизмом, поскольку, 
по его мнению, «легальность должна давать до-
рогу человеколюбию» [1, с. 67–68]. Ю.Г. Жуков-
ский анализирует отношение к проблемным ас-
пектам в России с точки зрения легальности, со-
блюдая формальные элементы, а также, с точки 
зрения практически полезного результата. 

П 
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Критикуя законодательство Российской Империи, 
ученый отмечает недостатки, отрицательным об-
разом сказывающиеся на легальности, как права, 
так и законодательства.  

В еще большей степени подобный критический 
подход к легальности характерен для трудов А.И. 
Герцена: «Легальность не может быть обяза-
тельна для целого народа» [2, с. 231]. Указанное 
обстоятельство объясняется тем, что в тот мо-
мент, когда народ восстает, он сам является «ис-
точником справедливости и законности данной 
минуты, он идет не по параграфу кодекса, а тво-
рит новый закон». Например, это можно наглядно 
увидеть при разгоне народом собраний, якобы из-
бранных по установленной процедуре и действу-
ющих в соответствии с буквой закона. То есть, 
преследования по политическим мотивам после 
революции подтверждают лишь то, что «респуб-
лика ложь, пустое слово» [2, с. 231]. 

В русло юридической науки приводит дискуссию 
о легальности отечественный правовед В.И. Кур-
диновский, который в 1904 году опубликовал свой 
научный труд в области цивилистики «Об ограни-
чениях права собственности на недвижимые иму-
щества по закону». Данное теоретическое иссле-
дование содержит в себе объёмный материал со 
ссылками на мнения ученых-цивилистов различ-
ных эпох в отношении права собственности, гра-
ницах названного права и последующих его обре-
менениях [3, с. 43]. 

Автор выделяет, в зависимости от источника, две 
разновидности ограничений: устанавливающиеся 
автономными актами частных субъектов, напри-
мер, на основании завещания, договора и т.д. (ав-
тономные ограничения), и устанавливающиеся в 
силу обычая либо закона (легальные), отмечая 
при этом их тождественность, но с учетом опре-
деленных аспектов [3, с. 43]. 

Впоследствии, в связи с произошедшими измене-
ниями общественно-политической жизни, прине-
сенными революционными событиями в России в 
начале ХХ века, изменилось и восприятие легаль-
ности. 

Важное значение при изучении термина «легаль-
ность» в анализируемый период времени зани-
мают известные «апрельские тезисы» (далее по 
тексту – Тезисы) В.И. Ленина, основателя совет-
ского государства. 

Согласно Большой советской энциклопедии, Те-
зисы - тезисы доклада «О задачах пролетариата 
в данной революции», содержащие программу 
борьбы для партии большевиков и российского 
пролетариата, целью которой являлось перерас-
тание буржуазной демократической революции в 
социалистическую революцию [4]. 

Весьма интересным представляется такой тезис 
указанной программы, как: «Своеобразие теку-
щего момента в России состоит в переходе от 
первого этапа революции, давшего власть буржу-
азии в силу недостаточной сознательности и ор-
ганизованности пролетариата, – ко второму ее 

этапу, который должен дать власть в руки проле-
тариата и беднейших слоев крестьянства. Этот 
переход характеризуется, с одной стороны, мак-
симумом легальности (Россия сейчас самая сво-
бодная страна в мире из всех воюющих стран), с 
другой стороны, отсутствием насилия над мас-
сами и, наконец, доверчиво-бессознательным от-
ношением их к правительству капиталистов, худ-
ших врагов мира и социализма» [5, c. 114].  

Здесь, В.И. Ленин, говоря о «максимуме легаль-
ности», имеет ввиду, предоставляемые свершив-
шейся в феврале 1917 года революцией, дей-
ствующим революционным группам и партиям 
свободы. В тоже время, по-нашему мнению, речь 
идет о бессилии законов и представителей дей-
ствующей власти в рассматриваемый историче-
ский период времени. Описанные факты можно 
обосновать, например, отсутствием карательных 
органов и временной замены на органы народной 
милиции. Так, по итогам Февральской революции, 
Временным правительством было издано Поста-
новление о ликвидации корпуса жандармов от                                         
06 марта 1917 г., а также, Постановление от                                         
10 марта 1917 года об упразднении Департа-
мента полиции [6]. Эти изменения также соответ-
ствуют одному из Тезисов В.И. Ленина об устра-
нение полиции, армии, чиновничества, которые, 
являясь орудием угнетения масс, должны быть 
заменены путем вооружения народа [5, c. 115]. 

Несомненно важной является также статья                                                    
Л.Д. Троцкого «Октябрьское восстание и совет-
ская «легальность», в которой автор говорит о 
своем отношении к Октябрьскому перевороту, 
произошедшему в России в 1917 году, об отноше-
нии к указанному событию В.И. Ленина, о разви-
тии событий, планах большевиков по подготовке 
и совершению восстания и природе прихода к 
власти в России большевиков.  

Одним из ключевых вопросов статьи является ле-
гальность получения власти большевиками. Ана-
лизируя данный вопрос, Л.Д. Троцкий, в первую 
очередь, говорит о важности фактора времени в 
рассматриваемых событиях, который выражен в 
своевременности действий большевиков, 
направленных на захват власти. 

Фактически, подготовка и непосредственно вос-
стание осуществлялись неофициально, мотиви-
руя высокую активность подготовкой к предстоя-
щему Второму съезду Советов и в его защиту. По 
мнению Л.Д. Троцкого, началом восстания против 
Временного правительства можно считать про-
тест против приказа председателя Временного 
Правительства А.Ф. Керенского о выводе боль-
шей части петроградского гарнизона на фронт, а 
также, о последующем создании Петроградского 
Военно-Революционного комитета и назначение 
комиссаров во все воинские части и военные 
учреждения штаба Петроградского военного 
округа. Указанные действия большевиков дали 
им несомненные преимущества, поскольку, в опи-
сываемый период истории солдаты желали 
только одного – мира, прекращения войны. В 
тоже время, приказ А.Ф. Керенского способство-
вал упадку авторитета власти.  
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Называя произошедшее восстание «почти «ле-
гальным», а, впоследствии, «легальным»                          
Л.Д. Троцкий это обосновывает тем, что, напри-
мер, в Петрограде все было подготовлено для его 
совершения и оставалось лишь фактически за-
хватить власть. Кроме того, называя произошед-
шее восстание «легальным», он мотивирует ука-
занный процесс тем, что «оно выросло из «нор-
мальных» условий двоевластия», то есть, после 
прихода к власти большевиков в Петроградском 
совете, когда последними были продолжены дей-
ствия, направленные на углубление двоевластия. 
Так, ранее Петроградский совет неоднократно 
проводил проверку решений Правительства и 
вносил в них коррективы. В данном случае, под 
ширмой сложившегося обычая, действующего 
легального двоевластия, большевиками была 
проведена проверка вышеописанного приказа 
А.Ф. Керенского о выводе петроградского гарни-
зона, затем, переросшее в восстание [7]. 

Поскольку, солдаты, в том числе, этого гарнизона 
не имели желания продолжать участие в войне и 
следовать на фронт, большевики придали собы-
тию вывода Петроградского гарнизона политиче-
ское содержание и «легальное прикрытие». Тем 
самым, была обеспечена сплоченность между 
солдатами гарнизона и петроградскими рабо-
чими, их объединение общей целью. Указанными 
силами, впоследствии, и была захвачена власть. 

Л.Д. Троцким анализируется процесс борьбы за 
советскую легальность большевиков и соглаша-
телей. Под последними, согласно Популярному 
политическому словарю, понимаются социалисты 
(меньшевики и эсеры), предающие интересы ра-
бочего класса и крестьян в угоду соглашения с ка-
питалистами и помещиками; указанный термин 
является синонимом оппортуниста [8]. 

Так автором объясняется природа сложившейся 
борьбы: для масс в анализируемый исторический 
период власть и Советы являлись тождествен-
ными явлениями. В тоже время, представители 
Советов (например, в Петрограде - Петроград-
ский совет рабочих и солдатских депутатов) были 
неоднородны, исходя из личностных и политиче-
ских мотивов – буржуазия брала начало из импер-
ской Государственной Думы, соглашатели проис-
ходили от Советов, но имели при этом мотив к по-
следующей ликвидации Советов и к переходу к 
основам буржуазного парламентаризма, больше-
вики имели корни Советов и были нацелены на 
последующее укрепление их власти, следуя про-
возглашенному политическому лозунгу «Вся 
власть Советам!» [7]. Ключевой период борьбы 
большевиков и соглашателей связан с Всерос-
сийским демократическим совещанием, созван-
ным последними, и по итогам которого был со-
здан Предпарламент.  

Анализируя события Всероссийского демократи-
ческого совещания, Л.Д. Троцкий отмечает, что, в 
итоге, большевиками удалось добиться согласия 
на созыв Второго Съезда Советов, который с по-
литической стороны соглашателям был крайне 
невыгоден: «Если соглашатели ловили нас на со-
ветскую легальность через Предпарламент, вы-
шедший из Советов, то и мы ловили их на ту же 

советскую легальность – через Второй Съезд Со-
ветов. Устраивать вооруженное восстание под го-
лым лозунгом захвата власти партией – одно, а 
подготовлять и потом осуществить восстание под 
лозунгом защиты прав Съезда Советов – совсем 
другое» [7]. Как отмечает автор, фактически сам 
Съезд Советов не мог разрешить вопрос о вла-
сти, но посредством него и под его ширмой осу-
ществлялась тайная деятельность по захвату 
власти. 

Таким образом, рассмотренный процесс Октябрь-
ского восстания, реализованного большевиками, 
и непосредственно одним из его творцов –                                             
Л.Д. Троцким, оказывает помощь в понимании 
«советской легальности» автора, под которой, по 
нашему мнению, стоит понимать законное поло-
жение власти Съезда Советов в России при сло-
жившемся «двоевластии». 

Определенный интерес для исследования пред-
ставляют работы Георга Лукача, занимавшегося 
изучением проблем социализма, марксизма, 
классовой борьбы и прочим. Непосредственно к 
анализируемой теме относится его книга «Исто-
рия и классовое сознание. Исследования по марк-
систской диалектике». При изучении феномена 
легальности, автор обозревает его в контексте 
классовой борьбы пролетариата, а именно, по ос-
новным способам ведения борьбы (официально 
либо в подполье). Стоит отметить, что рассмат-
ривая классовую борьбу как форму деятельно-
сти, ее важной составляющей остаются мотивы и 
берущие из них начало наклонности [9 с. 332.] 

Проводя сравнение партии оппортунистов (в по-
нимании В.И. Ленина – ведомые, беспринципные 
приспособленцы) с революционной коммунисти-
ческой партией автором отмечается, что в силу 
различных исторических обстоятельств, в подпо-
лье может перейти любая из указанных партий. 
При этом чертой оппортунистов является стрем-
ление к официальной деятельности, к легально-
сти «любой ценой», в то же время, нельзя одно-
значно отмечать стремление революционных 
партий к нелегальности. Кроме того, в разные пе-
риоды деятельности любого революционного 
движения имеет место «романтика нелегально-
сти», которая, по мнению автора, является реак-
цией на «легальность любой ценой», и впослед-
ствии уступает место более реальным способам 
ведения революционной деятельности. Также, им 
отмечаются отличия в вопросе отношения к капи-
талистическому государству. Так, революцион-
ными коммунистическими партиями государство 
воспринимается в качестве «фактора силы, про-
тив которого надо мобилизовать силу организо-
ванного пролетариата», оппортунистами же – как 
«потусторонний классам институт, за овладение 
которым ведут свою классовую борьбу пролета-
риат и буржуазия», то есть, в качестве объекта 
борьбы, но не как противоборствующая сторона.  

Проводя анализ легальности в контексте марк-
систкой мысли, автор полагает, что рассматрива-
емый феномен берет начало из проблематики ор-
ганизованного насилия, государства и права, 
идеологии. Возможно, данный подход является 
верным, поскольку, приводя в качестве аргумента 
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тезисы работы Ф. Энгельса, где последний крити-
кует теории К.Е. Дюринга, автор ссылается на те-
зис Ф. Энгельса о фундаменте политической вла-
сти (экономическая либо общественная функ-
ция), действие которой увеличивается в зависи-
мости от перехода субъектов общественных от-
ношений к частному производству в процессе 
разложения первобытных общин, увеличивая при 
этом дифференциацию между указанными субъ-
ектами и носителями общественных функций. 
Наклонности [9 с. 332]. 

Работа Ф. Энгельса имеет особое значение для 
темы данного исследования, поскольку одним из 
ее предметов является политическая власть, не-
отделимым элементами которой выступают ее 
качественные характеристики – легальность и ле-
гитимность. Так, вторым аргументом Ф. Энгельса 
по вопросу соотношения насилия и власти явля-
ется эволюция политической власти, которая из-
менила первоначальной цели собственного су-
ществования – служению обществу и, впослед-
ствии, отделилась от него.  

Таким образом, по мнению Ф. Энгельса, направ-
ленность власти по отношению к экономическому 
развитию общества может быть двоякой – «в духе 
и направлении закономерного экономического 
развития» и наоборот. Во втором случае, полити-
ческая власть препятствует экономическому раз-
витию и, как следствие, в большинстве случаев, 
их «борьба всякий раз оканчивалась ниспровер-
жением политической власти». Затем, выражая 
несогласие с позицией К.Е. Дюринга относи-
тельно негативной сущности насилия, Ф. Энгельс 
говорит о значительной революционной роли по-
следнего при изменении общественно-политиче-
ского строя, являясь главным оружием [10, с. 54]. 

Г. Лукач, обобщая положения учения Ф. Энгельса 
и К. Маркса, утверждает, что в случае необосно-
ванного применения насилия для подавления 
бунтующей воли отдельных индивидов, власть 
вступает в борьбу с интересами общества, влияя, 
в последующем, на восприятие власти в умах 
народа, как уже не естественной и не един-
ственно возможной, что подрывает веру в нее 
различных классов. В связи с этим, революция, 
осуществляемая лицами, духовно свободными от 
существующей власти, является освобождением 
людей. Таким образом, революция, используя 
насилие в качестве оружия, приносит на смену 
старого порядка новый, наиболее социальный, 
справедливый. Однако, учитывая привержен-
ность к ранее действовавшим порядкам, страх пе-
ред всем новым и воспринимая это в качестве ре-
альной угрозы, непонимание процесса и послед-
ствий изменения общественно-политического 
строя, «средний человек» в качестве самозащиты 
восстает против нового порядка. Учитывая изло-
женное, революционные изменения должны 
брать начало из осознания пролетариатом сущ-
ности радикальных перемен, взаимосвязи всех 
явлений, причин необходимости борьбы против 
капитализма и его последствий («реформа созна-
ния» К. Маркса). 

Автором отмечается, что стремление политиче-
ской партии к легальной деятельности не всегда 

является умышленным предательством, а ско-
рее, желанием к интеграцию с государством, 
представляющим собой прочного гаранта для по-
следующих действия. Однако для создания проч-
ной основы для собственной легальной либо не-
легальной тактики борьбы указанное мировоззре-
ние необходимо искоренить и преодолеть, тем 
самым, перешагнуть этап «романтики подполья» 
[9, с. 332]. Таким образом, легальность и неле-
гальность воспринимаются как взаимосменяемые 
тактические средства борьбы с капитализмом и 
буржуазией, кроме того, направленные на рево-
люционное воспитание рабочего класса с целью 
освобождения из «идеологического плена». 

При рассмотрении вопроса о легальности власти 
коммунистической партии при революционном 
изменении общественно-политического строя в 
отдельно взятом государстве автором выдвига-
ется идея о том, что пролетариат, захватив 
власть, изначально духовно будет воспринимать 
буржуазный общественный порядок как легаль-
ный, но, в последствие, указанный психологиче-
ский фактор будет переломлен. На примере со-
ветского режима автор утверждает, что действу-
ющий правовой порядок является легальным для 
широких масс и, в связи с этим, применяемое 
насилие является, вероятнее всего, исключе-
нием, чем основным способом воздействия. В то 
же время, будучи принятым широкими массами, 
советской режим для буржуазии изначально не 
станет легальным, будет воспринят как чуждый, 
нарушающий сложившиеся устои, и только в бу-
дущем, после идеологической победы пролета-
риата, произойдут перемены в восприятии совет-
ского режима, его правового порядка и легально-
сти.  

Л.Б. Каменев в своих работах также не отрицал 
использования законных методов и открытой по-
литической борьбы. Данное обстоятельство им 
объясняется тем, что пролетариатом должна 
быть использована в революционных целях лю-
бая, предоставляемая современным обществом, 
возможность, поскольку отказ от законных спосо-
бов борьбы может повлечь за собой признание 
политической группы «сектой» и исключения ее 
из рабочего движения. Кроме того, автором для 
революционной борьбы предлагается использо-
вание «столыпинской легальности» (заключение 
компромисса с монархией) нелегальной партией 
рабочих в собственных революционных интере-
сах и использование открытой партией рабочих 
некоторых незаконных методов деятельности 
(подпольная работа как технической оружие 
борьбы) [11, с. 68 ].  

Подобной позиции придерживается Г.Е. Зино-
вьев, указывающий на необходимость сочетания 
нелегальной и легальной социал-демократиче-
ской работы в деятельности партийных организа-
ций [12, с. 103]. Принимая это во внимание, авто-
ром производится разделение партий по основа-
нию предания последней значения подпольной 
работы в ее деятельности, а также, местонахож-
дение «центра тяжести всей ее деятельности», то 
есть, если имеется возможность для деятельно-
сти исключительно в пределах предоставленных 
свобод, то центр тяжести находится в пределах 
законности. 
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Таким образом, автор приходит к выводу о том, 
что российская социал-демократическая партия 
не может действовать исключительно в предо-
ставленных правовых границах, поскольку это не 
соответствует ее началам, и, исходя из этого, не 
допустимо ограничение партийной работы предо-
ставляемыми правовыми средствами деятельно-
сти [11, с. 68 ]. 

В связи с этим, Л.Б. Каменевым критикуется по-
добный подход меньшевиков и, в частности,                       
Ю.О. Мартова, который выдвигает тезис о 
«борьбе за легальность» в деятельности социал-
демократов, под которой подразумевается «вы-
рывание от поднимающейся к власти буржуазии, 
добываемых у дворянства частичных уступок для 
пролетариата». Кроме того, автором подверга-
ется критике статья представителя партии мень-
шевиков Ф.И. Дана, провозглашающего началь-
ной точкой борьбы пролетариата «борьбу за ле-
гальность»: «Борьба за легальность, или, иначе, 
борьба за полноправие рабочего класса во всех 
сферах организации и борьбы экономической, 
культурной и политической, выдвигается всей ис-
торической обстановкой как одна из основных ре-
волюционных задач борьбы рабочего класса в со-
временной России» [11, с. 70].  

Данный подход подвергается критике, поскольку 
полученные уступки в виде некоторых прав 
(например, на стачки), недостаточны пролетари-
ату и не соответствуют установленным задачам 
пролетарской борьбы, и это неизбежно ведет к 
переформированию социал-демократической 
партии в «легалистическую партию социальных 
реформ» и проигрышу в революционной борьбе 
[11, с. 69]. 

Г.Е. Зиновьев в рассматриваемом вопросе пошел 
дальше своего соратника. В своем труде «Парал-
лели. «О борьбе за право коалиций» автором 
проводится историографическое сравнение ра-
бочего движения в России конца XIX века и 
начала ХХ века. Небезосновательно им отмеча-
ется, что в начале своего революционного пути 
рабочее движение в России не имело политиче-
ского опыта и только, впоследствии, эмпириче-
ским путем были усвоены формулы политической 
борьбы, состоящей из нескольких последова-
тельных этапов: «Сегодня «практический опыт» 
учил тому, что необходима свобода профессио-
нальных союзов, завтра ход движения давал 
наглядный урок относительно необходимости 
свободы печати, послезавтра перипетии борьбы 
делали ясным необходимость такого важного 
элемента политической свободы, как всеобщее 
избирательное право» [12, с. 26]. 

Автор полагает, что основы политической борьбы 
пролетариата становятся доступными массам 
крайне медленно, им отмечается низкий уровень 
усваиваемости политического опыта, отсутствие 
системных знаний руководящих формул и про-
грамм рабочего движения в России. 

При этом отсутствие системных знаний, поверх-
ностное изучение частных требований и формул 
приводит к неверному пониманию отдельными 
слоями основных начал рабочего движения. 

Итогом этого является оторванность и изолиро-
ванность частных положений в ущерб всему об-
щему, которое представляет собой гармоничное 
единство борьбы [12, с. 26]. 

В периоды становления, накопления опыта 
борьбы, распространения рабочего движения вы-
двигаются на первый план, пропагандируемые 
отсталыми слоями, политическими кружками и 
группами, вредные для рабочего движения част-
ные политические формулы. В качестве приме-
ров автором приводится группы «экономистов» с 
частной формулой «борьбы за частные права», 
«интеллигентов – бывших марксистов» и, впо-
следствии, «ликвидаторов» с частной формулой 
«борьбы за легальность», которая была преобра-
зована в «борьбу за право коалиций». При этом 
под «борьбой за право коалиций», в данном слу-
чае, понимается либеральный лозунг частного 
характера с политическими требованиями за сво-
боду деятельности профессиональных организа-
ций и объединений [12, с. 28]. 

В статье «О партийной конференции» Г.Е. Зино-
вьевым описаны ликвидаторы, которые покинули 
ряды социал-демократов, однако, желают прини-
мать участие в деятельности рабочего движения 
и создать новую легальную во всех проявлениях 
рабочую партию, а также, ликвидировать преж-
нюю РСДРП [12, с. 104]. 

Указанные группы выступали и пропагандиро-
вали, фактически, отказ от реальной политиче-
ской борьбы, говорили об отрешенности масс от 
политики, противопоставляли осуществляемой 
обширной деятельности рабочего движения так-
тику незначительных мелких дел (например, ло-
зунг борьбы «за копейку на рубль» как основной 
мотив борьбы рабочих) [12, с. 28–29]. 

Ранее приведенное мнение меньшевика                                       
Ф.И. Дана об отправной точке борьбы пролетари-
ата, также подвергается критике Г.Е. Зиновьевым 
в части начальной точки борьбы пролетариата, 
которая из «борьбы за легальность» видоизмени-
лась в «борьбу за право коалиций». По нашему 
мнению, формула «борьбы за право коалиций» 
действительно является лишь способом действо-
вать в предоставляемых государством правовых 
рамках с целью получения пролетариатом в про-
цессе его борьбы незначительных для себя благ 
(например, изменения условий браковки товара, 
запрет рукоприкладства, решение вопроса о рас-
ценке изготовленного предмета в интересах ра-
бочих и прочее).  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отме-
тить следующее: 

Во-первых, универсальность сферы применения 
термина «легальность» в отечественном право-
ведении (от общей теории права до отдельных 
отраслей, таких как гражданское, земельное, 
налоговое), а также, особое понимание легально-
сти в России по сравнению с Европой ввиду ее 
индивидуального пути прогресса, внутренних 
противоречий и издержек. 

Во-вторых, феномен легальности в период дей-
ствия власти Советов на территории России 
стоит рассматривать исключительно в контексте 
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определенного времени, событий. Так, легаль-
ность в дореволюционный период отечественной 
истории воспринималась в качестве тактики, спо-
соба ведения борьбы партиями и группировками; 
в период революции как, отвечающая требова-
ниям народа (солдат, рабочих), процедура вос-
стания и захвата власти, находящейся у незакон-
ного Правительства; после революционных собы-
тий и прихода к власти в России большевиков как 
установленный правовой порядок для народа, 
априори, спустя некоторое время, воспринимался 
как легальный, однако, для иностранных госу-
дарств окончательно советский режим в качестве 

легального не был воспринят, в том числе, исходя 
из политических мотивов. 

В-третьих, для РСДРП и большевиков легаль-
ность не являлась основополагающим фактором 
в политической борьбе за власть, была исключи-
тельно одним из способов ведения борьбы и до-
стижения поставленных целей, и, кроме того, 
само существование РСДРП не допускало дей-
ствий исключительно в предоставляемых суще-
ствующей властью правовых границах. 
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дна из задач уголовного права заключается 
в предупреждении совершения новых пре-

ступлений. Решение указанной задачи возможно 
как ресурсами непосредственного уголовного за-
кона, так и через принятие долгосрочных доку-
ментов стратегического планирования, куда, без-
условно, относится и сфера уголовной политики.  

Как нам представляется, одним из важнейших 
направлений предупредительной роли уголов-
ного закона является область пресечения и пре-
дупреждения совершения преступлений в соуча-
стии, где наиболее опасной формой выступает 
преступное сообщество.  

Изменения, внесенные в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ, если не ука-
зано иное) в рамках Федерального закона от 
01.04.2019 № 46-ФЗ, существенным образом пе-
ренастроили систему предупреждения соверше-
ния указанной группы преступных деяний, обра-
тив свое внимание и на вопросы, связанные с 

правилами назначения наказания. Помимо пре-
образований в ст. 210 УК РФ, в текст УК РФ была 
введена ст. 210.1, которая предусмотрела уголов-
ную ответственность лица за занятие высшего 
положения в преступной иерархии. Если обра-
титься к пояснительной записке, то целью крими-
нализации явилась необходимость предупрежде-
ния случаев уклонения лидеров преступных сооб-
ществ от уголовной ответственности [1]. В целом, 
поддерживая заявленный тезис о необходимости 
неукоснительного соблюдения принципа законно-
сти и справедливости привлечения к уголовной 
ответственности, все же, можно отметить следу-
ющие спорные, на наш взгляд вопросы, которые 
также разделяются нашими коллегами по науч-
ному обществу [2–10]. 

Обратимся, прежде всего, к данным судебной 
статистики. Так, Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации [11] указы-
вает на следующие данные: 

 

О 
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Таблица № 1  

Данные о количестве осужденных по основной статье квалификации (210.1 УК РФ) 
 

Данные 2019 2020 2021 (I полугодие) 

0 0 0 

 
Обращение же к ГАС РФ «Правосудие» демон-
стрирует нам известное количество приговоров                      
(9 шт.) по основной статье квалификации                             
(210.1 УК РФ) [12]. Здесь стоит отметить следую-
щие моменты.  

Во-первых, стоит определиться: а что же крими-
нализовано в самой ст.210.УК РФ? Если обра-
титься к материалам судебной практики, то мы 
увидим следующую формулировку: «Данная 
норма уголовного закона преступным признает 
сам факт занятия обвиняемым высшего положе-
ния в преступной иерархии и не требует от лица 
соучастия в любой форме в каком-либо ином пре-
ступлении, совершения действия по организации, 
планированию, руководству преступной деятель-
ностью, как не содержит иных обязательных усло-
вий для предъявления обвинения по данной ста-
тье» [13]. Получается, что мы наказываем лицо за 
его, так называемое, «опасное состояние», его 
возможные действия в будущем, гипотетические. 

Фактически, мы наказываем лицо за только факт 
признаниям им, так называемого, статуса «вора в 
законе» и наличие некого непререкаемого авто-
ритета в преступной среде. Обращение к текстам 
судебных решений демонстрируют, что в сферу 
права начинают проникать положения крими-
нальной субкультуры, которые получают само-
стоятельное отражение и оценку со стороны суда. 
Так, по делу Асатряна [14], суд, описывая объек-
тивную сторону состава преступления, использо-
вал формулировку: «Был наделен функциями…». 
Отсюда возникает вопрос о допустимости исполь-
зования таких формулировок, так как вопросы, 
так называемого, «воровского закона» можно от-
нести к обычному праву специальной группы 
населения, которые не имеют обязательной нор-
мативной силы для граждан Российской Федера-
ции. Предположим, что такое становится допусти-
мым из-за несовершенства самой конструкции 
объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. Законодатель 
не предусмотрел, что это занятие требует совер-
шения каких-либо действий со стороны виновного 
лица, закрепив фактически его воровской статус 
в качестве единственного условия привлечения к 
уголовной ответственности. В ситуации же, если 
лицо будет принимать активное участие в совер-
шении самостоятельных преступлений, то можно 
говорить об их совокупности, как это имело место 
в деле Бекаева, который был привлечен к уголов-
ной ответственности помимо ст. 210.1 УК РФ и по 
ч. 2 ст. 321 УК РФ [15]. В этой ситуации говорить 
о справедливости привлечения к уголовной 

ответственности представляется возможным, так 
как прослеживается прямая связь между нали-
чием указанного статуса и его стремлением к со-
вершению новых преступлений, в нашем случае, 
дезорганизации мест исполнения наказаний и, 
как следствие, установление своих правил игры 
среди заключенных.  

Представляется, что такой подход – наказание 
только за наличие статуса является небезупреч-
ным и нарушающим одно из фундаментальных 
положений уголовного закона о запрете на объек-
тивное вменение.  

Во-вторых, как нам кажется, следует обратиться 
и к содержательной стороне вопроса, а именно, 
все же, признать, что используемые формули-
ровки законодателя несовершенны и могут со-
держать известный потенциал коррупцигенности, 
так как отсутствие четких нормативных определе-
ний понятий, которые положены в основу, как де-
ятельности предварительного расследования, 
так и итогового судебного решения, обладают 
столь высокой степенью специфики, что обычное 
толкование представляется затруднительным. В 
частности: Где нам следует находить содержание 
терминов «общак», «положенец», «смотрящий», 
а равно, определять звенья преступной иерар-
хии? А ведь мы встречаем эти термины на стра-
ницах приговоров по ст. 210. 1 УК РФ. Представ-
ляется, что выходом могло бы стать решение за-
конодателя о формализации отдельных призна-
ков, которые и характеризуются деятельность 
лица в рамках указанного статуса. К примеру, ис-
пользовать опыт грузинского законодателя, кото-
рый также решил начать борьбу с криминаль-
ными группировками и, так называемыми, «во-
рами в законе», но перед этим принял специаль-
ный закон, где дал толкование таким специфиче-
ским терминам, как «вор в законе», «воровская 
сходка», «воровское сообщество» и т.п. [16]. 

Оценивая, в целом, положительно предпринима-
емые со стороны государства попытки борьбы с 
организованной преступной деятельностью и 
предупреждения криминализации сфер эконо-
мики и промышленности, все же, стоит отметить, 
что указанная борьба не должна нарушать уже 
имеющиеся фундаментальные положения отече-
ственного уголовного законодательства и док-
трины. Возможно, что сейчас, еще в период «дет-
ства» указанной нормы, закрепленной в ст. 210.1 
УК РФ возможно исправить ситуацию, на что мы 
и надеемся.  
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DEFORMATION OF THE ORIENTATION 

OF THE CRIMINAL'S PERSONALITY 

AS A CRIMINOGENIC PREREQUISITE  

OF HIS CRIMINAL BEHAVIOR 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается психологиче-

ская категория «направленность» и её компоненты: 

потребности и формы их проявлений: влечения и 

желания (стремления); интересы и интересы, пере-

ходящие в склонности; мировоззрение, проявляю-

щееся в убеждениях, взглядах и идеалах; установки 

и их виды: стереотипы и ценностные ориентации. 

Также, авторами анализируются данные категории 

применительно к формированию асоциальной ак-

тивности человека и его побуждения к достижению 

выбранной преступной цели – криминального мо-

тива. 
 

Ключевые слова: мотив, потребности личности, де-

формация личности, преступное поведение. 

 

   

Annotation. The article examines the psychological cat-

egory «orientation» and its components: needs and 

forms of their manifestations: drives and desires (aspi-

rations); interests and interests that turn into inclina-

tions; worldview manifested in beliefs, views and ideals; 

attitudes and their types: stereotypes and value orien-

tations. These categories are also analyzed in relation to 

the formation of a person's social activity and his moti-

vation to achieve the chosen criminal goal – a criminal 

motive. 
 

 

 

Keywords: motive, personality needs, personality de-

formation, criminal behavior. 

 

                                                                       

 
настоящее время обосновано значительное 
количество зарубежных и отечественных 

концепций в области криминологии, криминали-
стики, уголовного права, психологии, педагогики и 
других наук, предлагающих различные подходы к 
изучению и анализу личности преступника и его 
преступного поведения. Особое внимание иссле-
дователями уделяется вопросам мотивационной 
структуры личности преступника, возникновению 
у него допреступного поведения и как следствие – 
преступных намерений. Главной проблемой 

здесь является поиск причинно-следственной 
связи преступного поведения и его мотивов.  

Формирование мотива является основным зве-
ном поведения человека. Мотив и мотивация – 
объекты научных исследований в области психо-
логии. Криминология основывает свои представ-
ления о мотивационной сфере преступного пове-
дения, в основном полагая, что преступления со-
вершаются из корысти, мести, ревности, хулиган-
ских побуждений, не вдаваясь в более глубинные 

В 



  133

(психологические) и внешние (социальные) ба-
зисы.  

Как отмечает Ю.М. Антонян, мотив – «один из 
важнейших компонентов личности, это внутрен-
ний, субъективный смысл поведения, то, ради 
чего оно реализуется» [1, с. 140]. 

Мотив следует отличать от мотивации, которая 
представляет собой динамику мотивов, некий 
процесс возникновения, формирования, разви-
тия, изменения и корректировки мотивов, поста-
новки целей и принятия решения. Мотивация и 
мотив тесно взаимосвязаны.  

Важно понимать, что мотивы формируются в про-
цессе становления и развития личности, вне лич-
ности мотивы существовать не могут. Как пра-
вило, мотивы возникают еще в детстве, могут из-
меняться и корректироваться в течение жизни че-
ловека. «Не бывает мотивов антисоциальных и 
даже асоциальных. Преступным способно быть 
только поведение, а оно зависит от выбора 
средств для реализации мотивов, от нравствен-
ной направленности личности….» – отмечает 
Ю.М. Антонян [2, с. 142].  

В юридической психологии под направленностью 
понимается система устойчивых побуждений че-
ловека, определяющая его социальную актив-
ность, избирательность отношений к различным 
явлениям, к той или иной социально полезной, 
либо напротив, антиобщественной деятельности 
[6, с. 41]. 

В самом общем виде, все компоненты направлен-
ности можно классифицировать на четыре 
группы: 

1) потребности и формы их проявлений: влече-
ния и желания (стремления);  

2) интересы и интересы, переходящие в склон-
ности;  

3) мировоззрение, проявляющееся в убежде-
ниях, взглядах и идеалах;  

4) установки и их виды: стереотипы и ценност-
ные ориентации [6, с. 40]. 

В свою очередь, данные компоненты направлен-
ности можно условно объединить в две группы: 
побуждения (потребности, влечения, установки) и 
намерения (смыслообразующие мотивы, ценно-
сти). Критерии деформации в каждой группе ком-
понентов направленности имеют свою специ-
фику. 

Главную роль в формировании мотивов преступ-
ного поведения играют деформированные по-
требности личности. Всякие потребности отра-
жают зависимость человека от окружающих усло-
вий, его нуждаемость в чем-либо необходимом. 
Потребности проявляются не только в состоянии, 
когда человеку не хватает чего-либо, но и в 
стремлении избавиться от чего-либо, что ему ме-
шает. Осознанные субъектом потребности прини-
мают форму желаний, которые при достаточно 

сильном волевом начале перерастают в стремле-
ния [5, с. 165]. 

Потребность включает:  

–  представление о благе, необходимом для 
удовлетворения; 

–  совокупность интересов-целей, которые вы-
ступают средствами реализации потребности-
цели;  

–  программу оценочно-познавательных дей-
ствий предметов среды для выбора среди них 
нужного блага;  

–  программу потребительских действий и опе-
раций, превращающих предмет потребления в 
предмет удовлетворения. 

Все потребности людей можно разделить на ви-
тальные (в продолжении рода, сне, пище), мате-
риальные (в одежде, жилье), социальные (в без-
опасности, уважении, самоутверждении), духов-
ные (в добре, справедливости, красоте). 

Источником преступного поведения может быть 
не всякая потребность. В большинстве случаев, 
источником мотивации преступного поведения 
являются потребности материальные, потребно-
сти в социальном общении (самоутверждении) и 
сексуальные потребности. Конфликт личности с 
окружающими людьми, препятствующими удо-
влетворению данных потребностей, может приве-
сти к противоправным действиям, послужить ос-
новой совершения того или иного преступления 
[4, с. 90].  

Еще одна категория причин появления того или 
иного мотива – это интерес, который трактуется 
как сосредоточенность человека на определен-
ном объекте в силу его личностной значимости, 
привлекательности для него. Устойчивый, глубо-
кий интерес к чему-либо побуждает индивида к 
определенной общественно полезной либо, 
напротив, противоправной деятельности. 

Интерес – это интеллектуально-психическое 
стремление субъекта к предметам, являющимся 
для него благами. Выделяют следующие инте-
ресы: 

–  материальные (пища, одежда, жилье),  

–  экономические (деньги, драгоценности, цен-
ные бумаги), политические (власть, статус, слу-
жебное положение),  

–  религиозные (бог, вера),  

–  моральные (добро, долг, честь, справедли-
вость),  

–  эстетические (красота, комическое, трагиче-
ское).  

Интерес есть система регуляции деятельности 
человека, но не сама деятельность. 

Интерес близок к потребности и отличается от 
нее только тем, что включает осознание как 
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самой потребности, так и того пути, на котором ее 
можно удовлетворить. Баланс различных интере-
сов человека определенным образом упорядочи-
вает отношение личности к основным целям 
жизни и средствам их достижения, выполняет 
роль внутреннего ядра ценностно-ориентацион-
ной системы личности и в этом качестве служит 
ведущей характеристикой ее общей жизненной 
позиции. 

Перед тем как интересы и потребности перерас-

тают в мотив преступления, личность преодоле-
вает еще один внутренний барьер – ценностные 

ориентации. Ценностные ориентации стимули-

руют сложившиеся мотивы поведения, укрепляя 

социальную или антисоциальную линию поведе-

ния; они способны блокировать образование ан-

тиобщественного мотива поведения и тормозить 
антисоциальные потребности; могут стать и са-

мостоятельным мотивом поведения (например, 

по нравственным или идеологическим причинам). 

При анализе антисоциального поведения лично-

сти часто используется понятие «антиобществен-

ная установка». Под установкой принято пони-
мать состояние психологической готовности к 

определенной поведенческой реакции, состоя-

ние, о котором человек может и не подозревать 

до определенной, провоцирующей действие дан-

ной установки, ситуации.  

Установка относится к тем неосознаваемым внут-
ренним регуляторам поведения, которые могут 
благодаря неосознаваемым механизмам социа-
лизации (внушение, заражение, идентификация) 
формироваться в раннем детстве и проявлять 
себя в поведении взрослого человека. Установка 
дает представление о формировании системы 
внутренней регуляции, прежде всего, на ранних 
стадиях развития личности, что чрезвычайно 
важно для объяснения генезиса преступного по-
ведения. 

Особую роль в формировании генезиса преступ-
ного поведения играет мировоззренческая пози-
ция, без которой не возможна правильная ориен-
тация индивида как в нормативной, так и в соци-
альной среде [3, с. 69]. Мировоззрение представ-
ляет собой систему взглядов и убеждений чело-
века, которые определяют его моральный, 
идейно-нравственный облик. В структуру миро-
воззренческой основы личности входят ее фило-
софские, социально-экономические, нравствен-
ные, правовые, эстетические и другие взгляды. 

Таким образом, можно утверждать о существова-
нии криминального мотива, под которым понима-
ется некий продукт мотивации – психической де-
ятельности, конечной целью которой является 
формирование оснований асоциальной активно-
сти человека и его побуждения к достижению вы-
бранной преступной цели. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор во-

просов, возникающих при осуществлении обще-

ственного контроля и путей их решения (на основа-

нии правоприменительной и судебной практики 

разного уровня, в том числе, Европейского Суда по 

правам человека), а также, совершенствования пра-

вовых основ деятельности общественных наблюда-

тельных комиссий. Рассмотрена необходимость рас-

ширения перечня мест лишения свободы, в перспек-

тиве подлежащих общественному контролю, разме-

щения в средствах массовой информации сообще-

ний о деятельности учреждений ФСИН после прове-

дения проверок условий содержания в местах при-

нудительного содержания, уточнения в законода-

тельстве и порядок проведения беседы членами об-

щественной наблюдательной комиссии с осужден-

ными, подозреваемым или обвиняемым, содержа-

щимися под стражей. 
 

Ключевые слова: общественный контроль, обще-

ственные наблюдательные комиссии, Европейский

Суд по правам человека, Конституционный суд Рос-

сийской Федерации. 

 

   

Annotation. This article provides an overview of issues 

arising in the implementation of public control and ways 

to solve them (on the basis of law enforcement and ju-

dicial practice of different levels, including the European 

Court of Human Rights), as well as improving the legal 

framework for the activities of public oversight commis-

sions. The necessity of expanding the list of places of 
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бщественные наблюдательные комиссии 
(далее – ОНК) представляют собой одну из 

форм проявления гражданского общества, дей-
ствуя в его интересах. Руководствуясь принци-
пами приоритета прав человека, добровольности, 
равноправия, объективности и законности, нетер-
пимости к любым действиям, оскорбляющим че-
ловеческое достоинство, общественные наблю-
дательные комиссии осуществляют обществен-
ный контроль и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания.  

С момента принятия Федерального закона от 
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного со-
держания» [1], контроль со стороны ОНК занял 
достойное место в системе контроля за деятель-
ностью уголовно-исполнительной системы. Од-
нако нуждаются в доработке и уточнении 

некоторые нормы законодательства и вопросы 
правоприменительной практики. 

Так, требует уточнения перечень объектов при-
нудительного содержания лиц под стражей для 
целей Федерального закона от 10.06.2008 г.                              
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания». Так, 
предлагается включить в данный перечень кон-
войные помещения судов, в том числе, и конвой-
ные помещения военных судов, а также, помеще-
ния, где содержатся задержанные или арестован-
ные лица, транспортные средства для перевозки 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных (в ча-
сти конечных и промежуточных пунктов их транс-
портировки), а также, дома ребенка при женских 
исправительных колониях (в соответствии с пунк-
том 1 и 2 статьи 2 указанного выше федерального 
закона) и, как следствие, распространить на лиц, 

О 
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находящихся в данных помещениях, правовые га-
рантии, предусмотренные в вышеуказанном за-
коне.  

В настоящее время вопросы контроля за соблю-
дением прав и законных интересов лиц, находя-
щихся в конвойных помещениях судов, решаются 
в рамках прокурорского надзора, порядок кото-
рого определяется Приказом Генеральной Проку-
ратуры Российской Федерации от 08.08.2011 года 
«Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением законодательства при содержании 
подозреваемых и обвиняемых в изоляторах вре-
менного содержания органов внутренних дел, по-
граничных органов Федеральной службы без-
опасности России, на гауптвахтах, в конвойных 
помещениях судов (военных судов)» [2].  

Как отмечается в пункте 1.12 настоящего приказа, 
прокурору предоставляется право раз в полгода 
проверять совместно с представителями терри-
ториальных органов Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
условия содержания задержанных и арестован-
ных в помещениях для подсудимых и конвоя су-
дов (военных судов). В рамках осуществляемой 
проверки прокурор должен обеспечить соблюде-
ние федерального законодательства, включая 
вопросы санитарного и технического оснащения 
помещений. Вопрос о контроле обеспечения прав 
и свобод лиц, находящихся в транспортных сред-
ствах для перевозки подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных (в части конечных и промежу-
точных пунктов их транспортировки) и несовер-
шеннолетних в возрасте до трех лет, находя-
щихся в домах ребенка при женских исправитель-
ных колониях, не урегулирован нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства.  

Таким образом, конвойные помещения, транс-
портные средства для перевозки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных (в части конечных и 
промежуточных пунктов их транспортировки), а 
также, дома ребенка при женских исправитель-
ных колониях являются местами принудитель-
ного содержания лиц, куда не допускаются пред-
ставители общественных наблюдательных ко-
миссий.  

Настоящую практику нельзя признать правомер-
ной, так как она носит дискриминационный харак-
тер в отношении лиц, содержащихся в конвойных 
помещениях судов, этапируемых лиц или несо-
вершеннолетних, находящихся в доме ребенка 
при женских исправительных колониях. Необхо-
димость осуществления контроля данных мест 
обусловлена тем, что при этапировании подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных согласно 
практике Европейского Суда по правам человека, 
имеют место многочисленные нарушения (поста-
новление Европейского Суда по правам человека 
«Томов и другие против Российской Федерации» 
от 09.04.2019 [3]), а контроль за домами ребенка 
при женских исправительных колониях позволит 
решить вопрос соблюдения прав и законных ин-
тересов лиц, сопряженных с уголовно-исполни-
тельной системой. В первую очередь, это каса-
ется детей, которые не совершали преступление, 
однако, вынуждены «отбывать наказание» 

вместе с матерью, следуя ее судьбе. Также отме-
тим, что данные места не подпадают напрямую 
под категорию «места принудительного содержа-
ния». 

Предлагаем внести в текст Федерального закона 
от 10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 24, ст. 2789; 2010,                                             
№ 27, ст. 3416; 2011, № 49, ст. 7056; 2011, № 50, 
ст. 7353; 2018, № 30, ст. 4538; 2021, № 18,                                     
ст. 3060) следующие изменения: 

1. Дополнить пункт 1 части 1 статьи 2 словами: 

«лица, находящиеся в помещениях судов (воен-
ных судов) для задержанных и арестованных, 
лица, находящиеся в конвойных помещениях су-
дов (военных судов); лица, находящиеся в транс-
портных средствах для перевозки подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных (в части конеч-
ных и промежуточных пунктов их транспорти-
ровки); несовершеннолетние, находящиеся в до-
мах ребенка при женских исправительных коло-
ниях»; 

2. Дополнить пункт 2 части 1 статьи 2 словами: 
«помещения судов (военных судов) для содержа-
ния задержанных и арестованных, конвойные по-
мещения судов (военных судов); места нахожде-
ния доставленных (этапированных) лиц и транс-
портные средства для перевозки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных (в части конечных и 
промежуточных пунктов их транспортировки); 
дома ребенка при женских исправительных коло-
ниях». 

Одним из острых вопросов является размещение 
в средствах массовой информации сообщений о 
деятельности учреждений ФСИН после проведе-
ния в них проверок условий содержания в местах 
принудительного содержания.  

Пунктом «з» статьи 3 Кодекса этики членов обще-
ственных наблюдательных комиссий по обще-
ственному контролю за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и со-
действию лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания (утвержден решением Об-
щественной палаты Российской Федерации от 
14.04.2021 № 43-П [4]), установлено, что при осу-
ществлении своих полномочий члены ОНК 
должны не допускать высказываний, заявлений, 
обращений от имени ОНК, не будучи на то упол-
номоченными, а в соответствии с пунктом «г» ста-
тьи 3, не допускать публичных высказываний, 
оценивающих деятельность своих коллег, стре-
мясь к коллективному обсуждению и объектив-
ному разрешению возникающих конфликтных си-
туаций в ОНК, а также – в случаях возникновения 
конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с 
администрацией и сотрудниками мест принуди-
тельного содержания. 

В соответствии со статьей 8, в случае грубого 
нарушения членом ОНК Кодекса общественной 
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наблюдательной комиссии или руководящим кол-
легиальным органом общественного объедине-
ния, выдвинувшим кандидатуру члена ОНК, мо-
жет быть принято решение о направлении в совет 
Общественной палаты Российской Федерации 
представления о досрочном прекращении полно-
мочий члена ОНК. Одним из таких нарушений яв-
ляется размещение в средствах массовой инфор-
мации сообщений от лица отдельных членов ОНК 
сведений о результатах проверки. 

Однако не будет считаться нарушением разме-
щение выдержек из судебных решений и других 
процессуальных документов, уже получивших 
оценку в ходе судебного разбирательства по дру-
гому гражданскому делу (апелляционное опреде-
ление по жалобе ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по 
Кемеровской области к С. Охотину о размещении 
в сети «Интернет» сведений, не соответствующих 
действительности, дело № 33-19172 [5]).  

Следует уточнить в законодательстве и порядок 
проведения беседы членами общественной 
наблюдательной комиссии с осужденными, подо-
зреваемым или обвиняемым, содержащимися 
под стражей, в частности, п. 3. ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».  

Конституционность данной нормы неоднократно 
оспаривалась в определениях Конституционного 
Суда РФ от 26.10.2021 № 2168-О и от 26.10.2021 
№ 2167-О [6,7]. Так, под сомнение ставилась за-
конность прерывания беседы, в частности, заяви-
тели, являющиеся членами ОНК, в ходе визита в 
следственный изолятор начали беседу с обвиня-
емым, который пожаловался на ухудшение состо-
яния здоровья. В связи с тем, что члены обще-
ственной наблюдательной комиссии задавали во-
просы, не относившиеся непосредственно к усло-
виям содержания (о применении физической 
силы к Н. в ходе его задержания), сотрудник след-
ственного изолятора сделал им замечание, после 
чего прервал беседу. Заявитель, посчитав, что 

прерывание беседы с обвиняемым нарушило его 
права на осуществление общественного кон-
троля в местах принудительного содержания, об-
ратился в суд с административным иском о при-
знании незаконными действий администрации 
следственного изолятора. В удовлетворении ад-
министративного иска ему было отказано реше-
нием районного суда, с чем согласились выше-
стоящие суды. 

Члены общественных наблюдательных комис-
сий, осуществляя предусмотренные законода-
тельством полномочия, в том числе, на проведе-
ние беседы с подозреваемым или обвиняемым, 
содержащимися под стражей (пункт 3 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» и статья 18.1 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» [9]), не 
преследуют в таком качестве личных интересов, 
а содействуют защите и обеспечению прав и за-
конных интересов указанных участников уголов-
ного процесса. 

Соответственно, предусмотренная оспаривае-
мыми законоположениями возможность прерыва-
ния такой беседы, если она затрагивает не во-
просы обеспечения надлежащих условий содер-
жания под стражей, а иные обстоятельства и 
факты, не может расцениваться как нарушающая 
субъективные конституционные права заявите-
лей в обозначенном ими аспекте. Следова-
тельно, обжаловать указанные нормы может 
только надлежащий субъект – в данном случае, 
подозреваемый, обвиняемый в совершении пре-
ступлений или осужденный.  

Введение указанных изменений позволит более 
полно построить работу общественных наблюда-
тельных комиссии, обеспечить соблюдение прав 
и законных интересов личности на всех стадиях 
уголовного преследования, а также - предотвра-
щать злоупотребления со стороны должностных 
лиц. 
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Аннотация. В данной статье анализируется одна из 

правовых позиций Верховного Суда Российской Фе-

дерации, направленная на защиту прав миноритар-

ных участников корпорации, заключающаяся в воз-

можности оспаривания сделок хозяйственного об-

щества, в случае, когда сделка совершена в интере-

сах части участников, не причиняет убытков обще-

ству, но причиняет неоправданный вред остальным 

участникам. Рассмотрено зарубежное регулирова-

ние, уделено особое внимание судебной практике 

применения п. 17 Обзора судебной практики по не-

которым вопросам применения законодательства о

хозяйственных обществах (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 25.12.2019). Сделан о вывод о воз-

никновении нового способа защиты прав минори-

тарных участников корпорации. 
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правление корпорацией строится на ба-
лансе интересов миноритарных и мажори-

тарных участников. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, лица с преоб-
ладающим участием в уставном капитале наде-
лены большим объемом правомочий. Баланс ин-
тересов мажоритариев и миноритариев представ-
ляется необходимым для нормального функцио-
нирования общества и достижения его целей, по-
скольку их «вечная» борьба обусловлена тем, что 
те и другие стремятся извлечь выгоду из своих 
корпоративных прав. 

Таким образом, любые изменения в области за-
щиты прав миноритарных участников вызывают 
проблемы в правоприменении и дискуссии в 

научном сообществе. В связи с этим, нам пред-
ставляется актуальным изучение позиций Вер-
ховного Суда по вопросу защиты прав миноритар-
ных акционеров, представленных в Обзоре су-
дебной практики по некоторым вопросам приме-
нения законодательства о хозяйственных обще-
ствах от 25.12.19 (далее – Обзор). 

В частности, в Обзоре содержится п. 17, который, 
по нашему мнению, направлен на защиту прав 
миноритарных участников корпорации. Основная 
идея данного пункта сводится к тому, что «сделка 
общества может быть признана недействитель-
ной по иску участника и в том случае, когда она, 
хотя и не причиняет убытков обществу, тем не ме-
нее, не является разумно необходимой для 

У 
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хозяйствующего субъекта, совершена в интере-
сах только части участников и причиняет не-
оправданный вред остальным участникам обще-
ства, которые не выразили согласие на соверше-
ние соответствующей сделки». 

Стоит отметить, что такое положение известно 
романским правопорядкам. Так, в п. 1 ст. 204 За-
кона «О корпорациях» Испании содержится 
именно такое же положение: нарушение корпора-
тивного интереса также имеет место, когда реше-
ние хотя и не причиняет ущерб имуществу обще-
ства, но является злоупотреблением корпоратив-
ного большинства, под которым понимается то, 
что решение не является разумно необходимым 
для общества, принято большинством в соб-
ственных интересах и причиняет неоправданный 
вред остальным участникам [1, ст. 204]. 

Правовое регулирование в других странах конти-
нентального права также защищает участников 
корпорации от перераспределения прибыли пу-
тем совершения сделок. Так, Закон об акционер-
ных корпорациях Германии от 06 сентября 1965 
года в параграфах 114, 115 устанавливает, что 
некоторые договоры, в частности, договор об ока-
зании услуг между компанией и членом ее наблю-
дательного совета, по которым контрагент компа-
нии обязуется выполнять более квалифициро-
ванную деятельность, нежели его деятельность в 
наблюдательном совете, подлежит одобрению 
наблюдательным советом [2, § 114, 115].  

Такой же способ притеснения миноритарных 
участников известен и странам общего права. 
Так, в Великобритании, если директор не распре-
деляет или занижает дивиденды для того, чтобы 
выплатить себе завышенное вознаграждение, это 
признается основанием для иска [3, с. 298] 

Позиция Верховного Суда направлена на защиту 

прав миноритарных участников корпорации, по-

скольку лица, которые могут иметь заинтересо-
ванность в сделках общества (п. 1 ст. 45 ФЗ «Об 

ООО»), зачастую, реализуют волю мажоритар-

ных участников, и механизм оспаривания сделок 

с заинтересованностью служит средством за-

щиты миноритарных участников от притеснения 

со стороны мажоритариев.  

Позиция Верховного Суда нам представляется 

интересной, поскольку в ней расширяется толко-

вание закона применительно к конкретному слу-

чаю (Определение Верховного Суда РФ по делу 

№305–ЭС19-8916 от 22.10.2019). В соответствии 

с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об ООО», сделка с заинтересо-
ванностью может быть признана недействитель-

ной по иску участника, обладающего не менее 

чем одним процентом общего числа голосов при 

соблюдении следующих условий: она должна 

быть совершена в ущерб интересам общества и 

должно быть доказано, что другая сторона сделки 
знала или заведомо должна была знать о том, что 

сделка являлась для общества сделкой, в совер-

шении которой имеется заинтересованность, и 

(или) об отсутствии согласия на ее совершение                          

[4, cт. 45]. 

В п. 17 Обзора же сказано, что ущерб интересам 
общества причиняется и тогда, когда общество не 
несет убытков, но причиняется неоправданный 
вред остальным участникам общества, которые 
не выразили согласие на совершение соответ-
ствующей сделки, поскольку интерес участников 
общества является составным элементом инте-
реса общества.  

Условиями для признания такой сделки недей-
ствительной сформулированы Верховным Су-
дом: Сделка не должна причинять убытков обще-
ству, не является разумно необходимой, совер-
шена в интересах части участников и причиняет 
неоправданный вред остальным участникам, и, 
при этом, контрагент по сделке с обществом дол-
жен знать о том, что сделка являлась для обще-
ства сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность, и (или) об отсутствии согласия 
на ее совершение.  

Как считает А.Г. Карапетов, правовая позиция из 
п. 17 обзора применима только к ситуациям, ана-
логичным с делом № 305–ЭС19-8916, где посред-
ством заключения между единоличным исполни-
тельным органом, который являлся мажоритар-
ным участником, и обществом дополнительного 
соглашения к трудовому договору, чистая при-
быль общества перераспределялась в пользу ма-
жоритария. А.Г. Карапетов пишет: «Если суды бу-
дут применять само ratio decedendi, выведенное 
в шапке соответствующего пункта в отрыве от 
кейса-иллюстрации, могут возникнуть неожидан-
ные риски оспаривания сделки для «внешних» 
контрагентов» [5].  

Мы согласны с данной позицией, и обосновать ее 
можно с точки зрения условий для применения 
пункта, сформулированных Верховным Судом 
РФ. Для применения п. 17 должно быть соблю-
дено условие – общество не должно нести 
убытки, причинение вреда интересам общества 
обусловлено причинением неоправданного 
вреда участникам. 

Сложно придумать пример, когда сделка не при-
чиняет имущественных убытков обществу, но 
несет неоправданный вред участникам общества, 
и при этом контрагентом по сделке выступает 
«внешнее» лицо, аффилированное с заинтересо-
ванным лицом. 

На основе судебной практики мы сделали вывод, 
что за почти 2 года существования обзора рос-
сийские суды применяют п. 17 Обзора по-раз-
ному.  

Первый вариант – суды применяют п.17 Обзора, 
когда доказан вред интересам общества. Напри-
мер, в Постановлении 17 ААС № 17АП-12555/ 
2019-ГК указано: «Судом первой инстанции обос-
новано применен пункт 17 Обзора судебной прак-
тики по некоторым вопросам применения законо-
дательства о хозяйственных обществах» (утвер-
жденный Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 25.12.2019), в котором разъяс-
нено, что составной частью интереса общества 
являются, в том числе, интересы участников. В 
связи с этим, ущерб интересу общества также 
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имеет место, когда сделка хотя и не причиняет 
ущерб юридическому лицу, но не является ра-
зумно необходимой для хозяйствующего субъ-
екта, совершена в интересах только части участ-
ников и причиняет неоправданный вред осталь-
ным участникам общества, которые не выражали 
согласие па совершение соответствующей 
сделки» [6]. При этом суд по формальным осно-
ваниям, указанным в п. 6 ст. 45 ФЗ «Об ООО», 
признает сделку недействительной, поскольку 
был доказан ущерб интересам общества, так как 
«лицу, обратившемуся с иском о признании 
сделки недействительной, не была по его требо-
ванию предоставлена информация в отношении 
оспариваемой сделки». Таким образом, мы счи-
таем, что применение п. 17 Обзора в случае, ко-
гда доказан ущерб интересам общества, пред-
ставляется необоснованным. 

Другой пример необоснованного применения                     
п. 17 Обзора – когда ущерб обществу обусловлен 
негативными последствиями имущественного ха-
рактера. Например, в Решении АС Тверской об-
ласти от 15 февраля 2021 г. по делу № А66-
13742/2020 суд ссылается на п. 17 Обзора. Суть 
дела заключалась в том, что генеральный дирек-
тор общества заключил договор займа от имени 
общества со своим супругом. Суд указал на то, 
что установленный по договору займа проценты 
за пользование займом в размере 1 % в день до 
полного погашения займа, являются неразум-
ными, причиняют значительный ущерб Обществу 
и заинтересованному участнику [7]. Мы считаем 
ссылку на п. 17 Обзора несостоятельной, по-
скольку суд сам ссылается на причинение ущерба 
обществу условиями договора. Как было сказано 
ранее, п. 17 Обзора применяется в случае, когда 
не причиняются убытки обществу. 

Второй вариант – суды применяют п. 17 Обзора в 
делах, аналогичных делу № 305–ЭС19-8916, ко-
торое включено в Обзор. Так, в Постановлении                         
10 ААС от 23 ноября 2020 года по делу                                     
№ А41-100790/19 один участник с 25 % доли 
уставного капитала, исполняющий обязанности 
директора общества, от имени общества заклю-
чил договор об оказании юридических услуг с дру-
гим участником с 25 % доли уставного капитала, 
который до этого работал по трудовому договору 
в должности заместителя директора, где испол-
нял обязанности такого же рода, как и по договору 
об оказании услуг. Соответственно, соблюдаются 
условия для применения п. 17 Обзора:  

–  сделка не причиняет убытков обществу 
(предоставлена информация по требованию 
истца),  

–  не является разумно необходимой (оплата по 
договору об оказании услуг в несколько раз выше 
заработной платы по трудовому договору), 

–  совершена в интересах части участников, при-
чиняет неоправданный вред остальным участни-
кам (фактически через оплату выполненных ра-
бот (оказанных услуг) в размере, в несколько раз 
превышающем должностной оклад Д.Ю. Базале-
вича в период его работы в обществе, чистая при-
быль хозяйствующего субъекта была распреде-
лена только в пользу Д.Ю. Базалевича). 

Таким образом, на основе анализа судебной 
практики, следует сделать вывод, что суды на 
данный момент применяют п. 17 Обзора в соот-
ветствии со всеми условиями только в делах, ана-
логичных делу, представленному в обзоре. По 
нашему мнению, позиция Верховного Суда из                                    
п. 17 на данный момент применима только в таких 
ситуациях, когда стороной по сделке выступает 
лицо, связанное с обществом – лицо, исполняю-
щее обязанности единоличного исполнительного 
органа, участник и т.д. Обусловлено это совокуп-
ностью условий, сформулированных Верховным 
Судом – до сих пор в судебной практике нет ситу-
ации, когда сделкой с неким «третьим» лицом не 
причиняется ущерб обществу, но причиняется 
ущерб участнику, при этом сделка не является 
экономически разумной. Объясняется это тем, 
что совместный интерес всех участников обще-
ства направлен на извлечение материальных 
благ, при этом нанести ущерб интересам отдель-
ного участника, не нанося ущерб интересам об-
щества, «внешней» сделкой практически невоз-
можно.  

Т.С. Бойко в 2017 году писала, что выплата себе 
завышенных вознаграждений за управление, при-
водящая к фактическому диспропорциональному 
распределению прибыли общества является од-
ним из способов притеснения миноритарных ак-
ционеров, и что в 2017 году не было способа за-
щиты прав миноритариев (права на дивиденд) от 
такого способа [8. c. 128–129]. Мы считаем, что 
правовая позиция, представленная в п. 17 Об-
зора, образует новый способ защиты минорита-
риев конкретно от такого способа притеснения, 
что подтверждается судебной практикой. Стоит 
отметить, что Т.С. Бойко после выхода Обзора, в 
2020 году в одной из своих работ указала, что                                          
п. 17 Обзора можно считать первым шагом в за-
щите прав миноритарных участников, при этом он 
не способен решить проблему перераспределе-
ния прибыли целиком, а касается лишь одной си-
туации вывода из общества прибыли через за-
ключение сделок с аффилированными структу-
рами мажоритария [9. c. 45]. 

Из этого следует вывод, что позиция Верховного 
Суда РФ направлена на защиту одних участников 
от притеснения других посредством заключения 
сделок, направленных на распределение чистой 
прибыли. Посредством данного механизма защи-
щается право миноритарных участников на диви-
денд.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание 

Указа Президента РФ и национальный план проти-

водействия коррупции на 2021–2024 года. Дается 

правовая оценка соотношению действующего плана 

с предыдущим. Вносятся предложения по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы противо-

действия коррупции, среди которых авторами выде-

ляется необходимость ратифицировать ст. 20 Кон-

венции ООН против коррупции, что, в свою очередь, 

позволит соответствующим компетентным органам 

противостоять коррупции в более выгодном фор-

мате, в средствах массовой информации в доступ-

ном формате освещать ход реализации Указа и 

Плана противодействия коррупции, обобщить зако-

нодательный опыт стран Дальнего и Ближнего зару-

бежья и рецептировать его отдельные положения в 

законодательство Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: Указ Президента РФ, националь-

ный план, противодействие коррупции, незаконное 

обогащение, совершенствование законодательства. 

 

   

Annotation. The article reveals the content of the De-

cree of the President of the Russian Federation and the 

national plan for combating corruption for 2021–2024. 

A legal assessment is given to the relationship between 

the current plan and the previous one. Proposals are be-

ing made to improve the legal framework for combating 

corruption. Тhe need to ratify Art. 20 of the UN Conven-

tion against Corruption, which, in turn, will allow the rel-

evant competent authorities to counter corruption in a 

more favorable format, to cover the implementation of 

the Decree and the Anti-Corruption Plan in the media in 

an accessible format, to summarize the legislative expe-

rience of the countries of the Near and Far abroad and 

to formulate its individual provisions into the legislation 

of the Russian Federation. 
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Бумага не краснеет. 

Цицерон [1]. 

 
соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального за-
кона от 25.12.2008 года № 273 «О противо-

действии коррупции», Президент определяет ос-
новные направления государственной политики в 
области противодействия коррупции [2]. У нас, 

сразу же, возникает закономерный вопрос: А ка-
кая правовая работа была проделана в течение 
12 лет, 7 месяцев и 9 дней для успешной реали-
зации этой политики?! 

В 
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Согласно информации, которая доступна в сети 
«Интернет», за анализируемый период времени 
было принято:  

1) 7 федеральных законов по противодействию 
коррупции. Среди них, в качестве примера можно 
привести: 

–  Федеральный закон Российской Федерации от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов»; а также за-
коны, направленные на регулирование расходов 
«лиц, замещающих государственные должно-
сти…» [3], а также хранение денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, находящихся 
вне пределов Российской Федерации [4]. 

2) 22 Указа Президента РФ, из которых можно 
выделить: 

–  Указы Президента Российской Федерации от-
носительносведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера госу-
дарственных служащих»; а также Указы Прези-
дента Российской Федерации в области противо-
действия коррупции [5]. 

Анализируя содержание Указа Президента РФ от 
29.06.2018 г. № 378 и Указа от 16.08.2021 г.                           
№ 478, с удивлением обнаруживаем, что их тек-
сты идентичны и совпадают между собой на 95 % 
(!). Парадокс, да и только. 

Что же касается содержания планов противодей-
ствия коррупции, то они отличаются между собой 
по количеству направлений и объему материала. 

Национальный план противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы в отличие от предыдущего (на 
2018–2020 годы) содержит новые направления по 
противодействию коррупции в России. Новые ме-
роприятия, по своему содержанию, направлены 
на решение следующих задач: 

а) совершение правового регулирования ответ-
ственности за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов; 

б) применение мер административного, уголов-
ного и уголовно-процессуального воздействия и 
уголовного преследования; 

в) обеспечение защиты информации ограничен-
ного доступа, полученной при осуществлении де-
ятельности в области противодействия корруп-
ции; 

г)  совершенствование правового регулирования 
в части, касающейся ограничений, налагаемых на 
граждан после их увольнения с государственной 
службы; 

д) совершенствование правовых и организаци-
онных основ противодействия коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации; 

е) реализация мер по повышению эффективно-
сти антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов; 

ж) применение дополнительных мер по расши-
рению участия граждан и институтов граждан-
ского общества в реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции; 

з) применение цифровых технологий в целях 
противодействия коррупции и разработка мер по 
их противодействию. 

Для решения перечисленных задач, на наш 
взгляд, необходимо провести комплекс мер, так 
необходимых для их реализации:  

Во-первых, открытость, правдивость и доступ-
ность информации о коррупции. К сожалению, в 
средствах массовой информации нет результа-
тов о выполнении Указа Президента РФ от                                         
29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы». 
Если это «национальный план», то нация вправе 
знать информацию о том, как этот план выполня-
ется. Если что-то не выполнили, то в чем причина 
и кто виноват? Что еще надо сделать, чтобы до-
стичь желаемой цели и результата? На память 
приходит анекдодичный пример, когда россияне в 
течение недели бурно обсуждали и активно выяс-
няли, кому на самом деле принадлежит «дворец» 
в приграничной зоне в пос. Прасковеевка в рай-
оне Геленджика. Спустя время, Аркадий Роттен-
берг сказал, что «Дворец» принадлежит, как бы, 
ему. 

Во-вторых, заявляя о беспрецендентной борьбе с 
коррупцией, Россия, вместе с тем, до сих пор не 
ратифицировала статью 20 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции, в ко-
торой раскрывается понятие «Незаконное обога-
щение» и указывается возможность стран участ-
ников признать его уголовно-наказуемым дея-
нием и принять законодательные и другие меры 
направленные на противодействие указанному 
явлению [6]. Таким образом, на наш взгляд, раз-
говоры и заявления о борьбе с коррупцией бес-
почвенны до тех пор, пока Российская Федерация 
не признает ст. 20 Конвенции ООН «Против кор-
рупции».  

В-третьих, для успешного противостояния кор-
рупционной преступности, по нашему мнению, 
назрела необходимость перенять законодатель-
ный опыт Республики Киргизия, у которой в ста-
тье 319 УК предусмотрена ответственность за 
коррупцию. 

Согласно ч. 1 ст. 319 УК РК – «Коррупция – умыш-
ленные деяния, состоящие в создании противо-
правной устойчивой связи одного или нескольких 
должностных лиц, обладающих властными пол-
номочиями, с отдельными лицами или группиров-
ками в целях незаконного получения материаль-
ных, любых иных благ и преимуществ, а также, 
предоставление ими этих благ и преимуществ 
физическим и юридическим лицам, создающее 
угрозу интересам общества или государства». 

В соответствии с ч. 2 ст. 319 УК РК, в качестве 
квалифицирующего признака выступает «То же 
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деяние, совершенное в интересах организован-
ной преступной группы, преступной организации 
или повлекшее иные тяжкие последствия» [7]. 

Небезынтересным нам представляется редакция 
ст. 323 УК РК «Незаконное обогащение», в ч. 1 
указано, что уголовно наказуемым является при-
обретение в свою собственность или пользова-
ние либо близких родственников должностным 
лицом имущества, стоимость которого превы-
шает его официальные доходы, полученные в те-
чении двух лет. 

А в соответствии с содержанием части второй 
анализируемой статьи – «Те же деяния: 

1) совершенные должностным лицом, занимаю-
щим ответственное положение; 

2) если стоимость имущества превышает офици-
альные доходы должностного лица, подтвер-
жденные законными источниками за пять полных 
лет». 

В рамках реализации пятого направления Плана 
противодействия коррупции, по нашему мнению, 
целесообразно обобщить законодательный опыт 
по противодействию коррупции Беларуси (ст. 433 
УК) [8], Грузии (ст. 340 УК) [9], Украины (ст. 368 УК) 
[10]. 

Полагаем, что приведенные в качестве примера 
законодательные новеллы, стали бы не только 
украшением Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, но и серьезным 
оружием в противодействии коррупции; 

В-четвертых, для реализации ХII и XIII направле-
ний Плана, на наш взгляд, следует использовать 
богатый 74-летний просветительский и пропаган-
дистский опыт общества «Знание», которое 

занималось чтением лекций и изданием соответ-
ствующей научно-популярной литературы. И, тем 
более, что на сегодняшний день, общество полу-
чило статус Общероссийской общественно-госу-
дарственной просветительской организации 
«Российская общество «Знание».  

Таким образом, чтобы Указ Президента РФ «О 
национальном плане противодействия коррупции 
на 2021-204 годы» был реальностью, а не мифом, 
по нашему глубокому убеждению, учитывая вы-
шесказанное необходимо: 

–  исключить практику подготовки официальных 
нормативно-правовых документов под «копирку»; 

–  ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН про-
тив коррупции, что, в свою очередь, позволит со-
ответствующим компетентным органам противо-
стоять коррупции в более выгодном формате; 

–  в средствах массовой информации в доступ-
ном формате освещать ход реализации Указа и 
Плана противодействия коррупции; 

–  в качестве главенствующей цели националь-
ной идеи, с которой уже более 20 лет не могут 
определиться на государственном уровне – уста-
новить «правдивость и доступность информа-
ции»; 

–  обобщить законодательный опыт стран Даль-
него и Ближнего зарубежья и рецептировать его 
отдельные положения в законодательство Рос-
сийской Федерации; 

–  шире использовать возможности Общерос-
сийской общественно-государственной просвети-
тельской организации «Российское общество 
«Знание» для пропаганды задач и идей противо-
стояния коррупции в Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем рос-

сийской уголовной политики в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Авто-

ром выделены и проанализированы наиболее акту-

альные и значимые вопросы реализации механизма 

уголовно-правовой охраны, рассмотрены и осмыс-

лены результаты законотворческой деятельности, 

явившиеся реакцией государства на ухудшение эпи-

демиологической обстановки. С учетом имеющихся 

позиций в науке уголовного права, сформулированы 

отдельные выводы по совершенствованию действу-

ющего уголовного законодательства и правоприме-

нительной практики. 
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ронавирусной инфекции, уголовно-правовое обес-
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the 

problems of Russian criminal policy in the context of the 

pandemic of the new coronavirus infection (COVID-19). 

The author highlighted and analyzed the most urgent 

and significant issues of the implementation of the 

mechanism of criminal law protection, considered and 

comprehended the results of lawmaking activities, 

which were the state's response to the deterioration of 

the epidemiological situation. Taking into account the 

existing positions in the science of criminal law, sepa-

rate conclusions have been formulated to improve the 

current criminal legislation and law enforcement prac-

tice. 
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обытия последних лет показали, что эффек-
тивное противодействие пандемии новой 

короновирусной инфекции непосредственно свя-
зано не только с научным потенциалом и осна-
щенностью системы органов здравоохранения, 
профессионализмом ее работников, компетент-
ностью принимаемых управленческих решений, 
но и с содержанием уголовной политики государ-
ства [1]. В сложившейся ситуации государство (и 
правоохранительные органы, в частности) оказа-
лось перед необходимостью принятия действен-
ных мер по защите прав и законных интересов 
граждан в части обеспечения благоприятной эпи-
демиологической обстановки при соблюдении 
всех установленных Конституцией Российской 
Федерации гарантий. Эта задача потребовала не 
только дополнения Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) новыми нор-
мами, но и возврата к решению некогда оставлен-
ных, можно сказать забытых в спокойные (не пан-
демийные) времена вопросов реализации от-
дельных положений уголовного закона.  

Мировая эпидемия поставила перед механизмом 
уголовно-правовой охраны следующие теоре-
тико-методологические проблемы. 

Первая – проблема допустимости (интерпретаци-
онной достаточности) применения уголовно-пра-
вовых норм об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, в ситуациях медицинской 
сортировки пациентов, а равно при применении 
методов и форм оказания медицинской помощи, 
которые либо не получили надлежащего обосно-
вания и апробации в медицинской практике, либо 
заведомо создавали иную угрозу для жизни и здо-
ровья пациента (например, применение антикоа-
гулянтов при лечении пациентов с диагностиро-
ванной язвой желудка).  

Так, пандемия короновирусной инфекции актуа-
лизировала вопрос о применении уголовно-пра-
вовой нормы о крайней необходимости при юри-
дической оценке ситуации, когда врач отказыва-
ется от оказания помощи больному либо от про-
должения ее оказания в конкретной форме 
(например, с применением аппарата искусствен-
ной вентиляции легких).  

В Заявлении Всемирной Медицинской Ассоциа-
ции (ВМА) «О медицинской этике в период ката-
строф», принятом в 1994 году, указано, что по-
страдавшие, тяжесть состояния которых не соот-
ветствует возможностям оказания медицинской 

С 
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помощи, и чья жизнь не может быть спасена в 
этих специфических обстоятельствах, такие как 
тяжелораненые, подвергшиеся радиоактивному 
облучению, получившие тяжелые несовмести-
мые с жизнью ожоги или тяжелые хирургические 
больные, требующие особо сложного и длитель-
ного оперативного вмешательства, вынуждают 
врача делать выбор между ними и другими по-
страдавшими. По перечисленным причинам, эта 
категория больных при сортировке классифици-
руется как «безнадежные». Решение «Оставить 
пострадавшего без внимания в виду иных прио-
ритетов, диктуемых ситуацией бедствия» не 
должно рассматриваться как «отказ от помощи 
человеку, находящемуся в смертельной опасно-
сти». Подобное решение, направленное на спасе-
ние максимального числа пострадавших, совер-
шенно оправдано…» [2]. 

Гуманистическая идея о том, что жизнь человека 
ни при каких обстоятельствах не может расцени-
ваться как средство достижения других целей, в 
том числе, спасения другого человека, например, 
имеющего более высокие шансы на выздоровле-
ние, в условиях ковидной пандемии была, если не 
дискредитирована, то, во всяком случае, постав-
лена под сомнение самой практикой.  

По мнению А.П. Дмитренко, признание коллизии 
обязанностей как источника возникновения опас-
ности при крайней необходимости не противоре-
чит действующему законодательству, обосно-
вано в науке уголовного права и воспринято су-
дебной практикой [2, с. 375]. С таким выводом 
следует согласиться. Общетеоретические поло-
жения о невозможности уголовной ответственно-
сти лица за бездействие к ситуации коллизии обя-
занностей неприменима, поскольку речь идет не 
об отсутствии фактической возможности действо-
вать, а о сознательном выборе лица в пользу без-
действия. Сознательное неоказание помощи кон-
кретному больному, прежде всего, должно осно-
вываться на стремлении медицинского работника 
устранить опасное заболевание (состояние) дру-
гого пациента. В случаях, когда реальные угрозы 
равны, врач должен принимать решение на ос-
нове комплексной оценки сложившейся обста-
новки: количества пациентов, их удаленности, 
наличия необходимых ресурсов (оборудования и 
медикаментов) для эффективного оказания по-
мощи и др.  

Как бы то ни было, обозначенная проблема пра-
вовой оценки действий медицинского работника в 
ситуациях, связанных: 

1) с проведением медицинского вмешательства 
при наличии относительных и абсолютных проти-
вопоказаний;  

2) с нарушением существующих стандартов ока-
зания медицинской помощи;  

3) с отказом от оказания медицинской помощи, в 
условиях пандемии приобрела совершенно осо-
бое теоретико-прикладное значение, и, как нам 
представляется, до настоящего времени не 
нашла своего разрешения. 

Вторая проблема связана с уголовно-правовым 
противодействием распространению вредонос-
ной информации, снижающей эффективность ре-
ализуемых государством мер, направленных на 
устранение опасности для населения от распро-
странения инфекции.  

Значительных успехов в борьбе с пандемией до-
бились те страны, где была осуществлена эф-
фективная информационная поддержка осу-
ществляемых компетентными органами профи-
лактических мер. Борьба с ковидом получила не 
только медицинский, но и информационный ас-
пект. Как справедливо отмечается в отечествен-
ной литературе: «…деструктивная форма рас-
пространения информации может спровоциро-
вать панику среди населения, нанести тем самым 
моральный и психологический вред, что в целом 
препятствует принимаемым в отдельно взятом 
государстве и во всем мире мерам по удержанию 
стабильности» [3, с. 81].  

Отечественный опыт показал, что в период пан-
демии, преимущественно в сети «Интернет», по-
лучила значительное распространение практика 
системной и организованной дезинформации от-
носительно реализуемых государством сани-
тарно-эпидемиологических мер. Приводить кон-
кретные примеры не имеет смысла. Как представ-
ляется, каждый хотя бы единожды сталкивался с 
псевдонаучными объяснениями происхождения 
новой короновирусной инфекции, «разоблачаю-
щими» докладами относительно действия на ор-
ганизм человека разработанных вакцин и т.п. 

Вполне предсказуемо в Российской Федерации 
было принято решение о необходимости специ-
ального противодействия распространению заве-
домо ложных сведений в период эпидемии уго-
ловно-правовыми средствами. Так, 01 апреля 
2020 г. появились новые составы преступлений, 
предусмотренные ст. 2071 и 2072 УК РФ. 

Уже 30 апреля 2020 г. Верховный Суд Российской 
Федерации опубликовал обзор, в котором были 
рассмотрены вопросы юридической оценки пре-
ступлений, в том числе ст. 2071 и 2072 УК РФ. Од-
нако говорить о том, что данный документ сфор-
мулировал ответы на все вопросы, которые воз-
никают в правоприменительной практике, пожа-
луй, нельзя. Требуют конкретизации конструктив-
ные признаки соответствующих уголовно-право-
вых норм; неразрешенными остаются вопросы 
межотраслевой конкуренции ст. 2071 и 2072 УК 
РФ с положениями административного законода-
тельства и др.  

И наконец, третья проблема заключается в квали-
фикации случаев нарушения санитарно-эпиде-
миологических правил (ст. 236 УК РФ). Как из-
вестно, данная норма приобрела принципиаль-
ное значение в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции. С 01 апреля 2020 г. в нее 
были внесены изменения в целях усиления ответ-
ственности. Изменение подхода к моменту окон-
чания состава нарушения санитарно-эпидемио-
логических правил, изложение нормы по модели 
состава создания опасности до настоящего вре-
мени активно обсуждается в отечественной науке 
уголовного права [1, с. 52–55; 4, с. 29–36]. 
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Следует отметить, что неопределенность призна-
ков данного состава преступления, а равно, осо-
бое внимание органов государственной власти к 
случаям нарушения вводимых ограничений, при-
водит, в отдельных ситуациях, к весьма неодно-
значным судебным решениям с точки зрения оте-
чественной доктрины уголовного права. Так, в 
практике можно обнаружить факты осуждения по 
ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ за подстрекательство 
неограниченного круга лиц к нарушению сани-
тарно-эпидемиологических правил. 

Согласно приговору суда, подсудимый, действуя 
умышленно с целью склонения неограниченного 
круга лиц к участию в несогласованном публич-
ном массовом мероприятии, используя неуста-
новленное техническое устройство, подключен-
ное к сети «Интернет», разместил на используе-
мой им странице социальной сети для публичного 
обмена сообщениями Twitter (Твиттер) и на дру-
гих ресурсах публикации. Размещая данные пуб-
ликации и видеообращения, подсудимый осозна-
вал, что запланированное к проведению публич-
ное массовое мероприятие (митинг) в установ-
ленном порядке не согласовано, а совершаемые 
им действия неизбежно повлекут за собой нару-
шение требований ст. 10 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ (ред. от 13 июля 
2020 года) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и приведут к наруше-
нию санитарно-эпидемиологических правил, по-
скольку в условиях стихийного массового скопле-
ния людей будет невозможно обеспечить соблю-
дение всеми участвующими физическими ли-
цами, в том числе, инфицированными новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), правил 
личной гигиены (мытье рук, использование анти-
септиков, медицинских масок, перчаток), 

соблюдение социальной дистанции от 1,5 до                                       
2 метров, необходимость которых установлена в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвер-
жденными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 
года № 15 (ред. от 13 ноября 2020 года) что, в 
свою очередь, создаст угрозу массового заболе-
вания людей [3]. 

Анализ данного судебного решения вызывает до-
вольно много вопросов с точки зрения понимания 
подстрекательства к преступлению по смыслу 
российского уголовного закона. Однако в рамках 
данной статьи, целью которой изначально явля-
лось не предложить конкретные ответы, а выде-
лить и конкретизировать теоретико-методологи-
ческие проблемы современной российской уго-
ловной политики, мы позволим их оставить без 
рассмотрения. 

Пандемийная трансформации российской уго-
ловной политики, пожалуй, не завершена. Со-
гласно концептуальным прогнозам развития Рос-
сийской Федерации, в ближайшие годы влияние 
ряда социально-политических, экономических, 
технологических и иных процессов приведет к по-
явлению очередных вызовов и угроз внутренней 
и внешней безопасности. Это, в свою очередь, 
может предполагать совершенно новый уго-
ловно-политический вектор развития, рассчитан-
ный на действие механизма уголовно-правовой 
охраны в исключительных (экстремальных) усло-
виях. Полагаем, что данная проблема требует са-
мого пристального внимания и широкого обсуж-
дения среди профессионального сообщества.  
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необхо-

димости разработки методики расследования 

порчи земли. Подчеркивается важность примене-

ния комплексных знаний, требующихся для каче-

ственного проведения расследования и выработки 

эффективной методики расследования преступле-

ний экологической направленности, каковыми и яв-

ляются преступные деяния, связанные с порчей 

земли. Автор отмечает отсутствие современных кри-

миналистических исследований в этой области, низ-

кие показатели раскрываемости экологических пре-

ступлений, значительную долю приостановления 

предварительного следствия по уголовным делам в 

связи с неустановлением лица подлежащего при-

влечению в качестве обвиняемого. В статье созда-

ние методик расследования порчи земли представ-

ляется резервом оптимизации расследования пре-

ступлений, предусмотренных ст. 254 УК РФ. 
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Annotation. The article is devoted to the justification of 

the need to develop methods of investigation of land 

pollution. The importance of applying the comprehen-

sive knowledge required for the quality of the investiga-

tion and the development of an effective methodology 

for the investigation of environmental crimes, such as 

those involving land pollution, is emphasized. The au-

thor notes the lack of modern forensic research in this 

area, the low rates of environmental crime clearances, 

a significant percentage of the suspension of the prelim-
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identify the person to be charged. In the article creation 

of methods of investigation of land pollution. 
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современных условиях состояние окружаю-
щей среды в России оценивается как небла-

гополучное по совокупности экологических пара-
метров. В настоящее время все большую опас-
ность представляют преступления, причиняющие 
вред окружающей природной среде, поскольку 
преступные деяния такого вида, зачастую, нано-
сят стране колоссальный ущерб, дестабилизи-
руют экологическую ситуацию. 

С учетом действующей редакции Конституции 
Российской Федерации (Конституция РФ) и поло-
жений федерального законодательства, право-
применительная практика опирается на доста-
точно большое количество норм, охраняющих 
окружающую среду от преступных посягательств. 
Так, в нормах Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) законодательно закреплен пере-
чень экологических преступлений, которым все-
цело посвящена глава 26 названного выше коди-
фицированного акта, содержащая ст. 254 УК РФ 
«Порча земли».  

Ущерб государству в связи с совершением всех 
экологических преступлений, зарегистрирован-
ных в 2020 г. и первом полугодии 2021 г., соста-
вил более 27 млрд рублей, при этом только в 
связи с загрязнением почвы в Норильске ущерб 
был оценен более чем в 12,4 млн рублей, а на ра-
боты по восстановлению природной среды потре-
буется, в лучшем случае, от 5 до 10 лет [12]. Вме-
сте с тем, порча земли отнесена к категории пре-
ступлений всего лишь небольшой тяжести, и 
только в случае, повлекшем по неосторожности 
смерть человека, к средней тяжести. В связи с 
этим, мы полагаем, что на преступления данной 
категории не всегда обращается должное внима-
ние со стороны правоохранительных органов, 
ориентированных в своей непосредственной дея-
тельности, как правило, на выявление и раскры-
тие тяжких и особо тяжких преступных деяний                                              
[8, с. 57].  

Значительная доля фактов незаконной порчи 
земли своевременно не выявляется, а уголовные 

В 
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дела по многим из выявленных случаев приоста-
навливаются производством в связи с неустанов-
лением лиц, подлежащих привлечению в каче-
стве обвиняемых [9, с. 9]. Так, согласно сведе-
ниям ГИАЦ МВД России, в 2020 году зарегистри-
ровано 160 преступлений, предусмотренных                        
ст. 254 УК РФ, по 114 из них принято решение о 
приостановлении в соответствии именно с этим 
пунктом.  

Таким образом, подавляющее большинство уго-
ловных дел по порче земли приостанавливаются 
в связи с неустановлением лиц, подлежащих при-
влечению в качестве обвиняемых, что составляет 
98,33 % (в 2019 году) и 71.2 % (в 2020 году) от за-
регистрированных уголовных дел указанной кате-
гории. 

В некоторых случаях сроки принятия решений по 
материалам доследственных проверок затягива-
ются настолько, что не позволяют привлечь ви-
новное лицо к уголовной ответственности ввиду 
истечения сроков давности привлечения лица к 
уголовной ответственности. Например, по мате-
риалу проверки, зарегистрированному в 2016 
году в следственном отделе по городу Находке 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Приморскому 
краю по факту незаконного захоронения опасных 
отходов, проведена процессуальная проверка, в 
ходе которой в действиях директора организации, 
осуществляющей уничтожение опасных отходов, 
установлены признаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ. Вместе с 
тем, привлечь виновное лицо к уголовной ответ-
ственности не представилось возможным в виду, 
того, что с момента совершения противоправного 
деяния истекли сроки привлечения лица к уголов-
ной ответственности [1]. Для экологических пре-
ступлений, в частности, порчи земли, характерны 
многие из причин, отмечаемых некоторыми авто-
рами, как осложняющие процесс проверки сооб-
щений о преступлениях [7]. 

В соответствии со статистикой ГИАЦ МВД Рос-
сии, за январь-декабрь 2019 года зарегистриро-
вано 238 преступлений, предусмотренных ста-
тьей 254 УК РФ, при этом, фактически, в 2019 году 
следователями и дознавателями органов внут-
ренних дел направлены в суд с обвинительным 
заключением и обвинительным актом всего лишь 
пять уголовных дел. Сотрудниками Следствен-
ного комитета РФ в 2019 и 2020 годах такие уго-
ловные дела не выявлялись, в суд не направля-
лись, но находились в производстве два уголов-
ных дела о порче земли.  

В целях минимизации подобных сложностей для 
оптимизации расследования экологических пре-
ступлений криминалистикой разработаны мето-
дики расследования некоторых видов экологиче-
ских преступлений, по ним представлены ком-
плексные рекомендации о производстве след-
ственных действий, перечни обстоятельств, под-
лежащих доказыванию [5], некоторые особенно-
сти выявления и расследования экологических 
преступлений [6] и т.д. Они полезны для следова-
телей и могут быть, в некоторой части, использо-
ваны для разработки соответствующих для порчи 

земли. Вместе с тем, актуальной, на нынешнее 
время, методики расследования непосред-
ственно порчи земли в настоящее время нет, в то 
же время, ее создание было бы закономерным 
этапов появления новых методик расследования 
вслед за другими частными методиками рассле-
дования в этой области.  

Действительно, в учебниках по криминалистике 
2020 года, к примеру, в учебниках «Криминали-
стика (полный курс)», 2020 г., под редакцией про-
фессора А.Г. Филиппова, в учебнике «Криминали-
стика», 2020 г. под редакцией В. Лоера, методики 
расследования экологических преступлений от-
сутствуют. В некоторых современных учебниках 
структурно экологические преступления выделя-
ются, но не содержат частной методики рассле-
дования причинения порчи земли. Так, в учебнике 
«Криминалистика (уровень специалиста)», 2020 г. 
под редакцией А.И. Бастрыкина, И.П. Ищенко и 
других, в учебнике «Криминалистика. Учебное 
наглядное пособие 2 издательства Омской акаде-
мии МВД России, 2020 г., среди параграфов или 
глав не выделяется отдельно в структуре эколо-
гических преступлений порча земли, а соответ-
ственно, подробно не рассматривается методика 
расследования преступлений такой категории на 
первоначальном и последующем этапах. 

Наряду с отсутствием в научной литературе соот-
ветствующей методики, использование методи-
ческих рекомендаций по расследованию всех эко-
логических преступлений, в целом, не является 
достаточно эффективным, в связи с их неподроб-
ностью, а низкие показатели раскрываемости и 
стабильно высокие показатели регистрации сооб-
щений о совершении этих преступлений актуали-
зируют продолжение научных разработок и их ак-
тивное внедрение.  

В настоящее время нам известен лишь один до-
вольно комплексный научный труд, посвященный 
разработке методики расследования порчи земли – 
диссертационная работа, подготовленная                                      
П.Ю. Ивановым в 2004 году на тему «Порча 
земли: криминалистическое обеспечение рассле-
дования» [11]. Несмотря на то, что представлен-
ный труд имеет существенную актуальность в 
данной области, все же, стоит признать, что ра-
бота не содержит подробных рекомендаций сле-
дователям по обнаружению, фиксации и изъятию 
образцов для сравнительного исследования. 
Кроме того, диссертация П.Ю. Иванова, имеющая 
очевидную значимость для теоретического и 
практического применения изложенных в ней по-
зиций, все же, спустя полтора десятка лет, тре-
бует некоторых дополнений с учетом современ-
ного уровня развития криминалистических зна-
ний. С момента защиты диссертации П.Ю. Ива-
нова, по нашему мнению, значительно измени-
лись условия расследования, связанные как с из-
менением содержания некоторых законодатель-
ных актов (они значительно могут влиять на рас-
следование в силу бланкетности нормы), так и с 
появлением новых возможностей для реализации 
деятельности следователей.  

Понимая необходимость совершенствования и 
развития методики расследования преступлений 
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по порче земли, указанный выше исследователь 
подготовил свой новый научный труд в виде ста-
тьи на тему «Особенности производства отдель-
ных следственных действий при расследовании 
порчи земли» (2017 г.), раскрывающую отдель-
ные аспекты проведения расследования уголов-
ных дел по порче земли, в которой выделяется и 
описывается специфика отбора образцов, имею-
щих самостоятельное значение как средства до-
казывания при расследовании порчи земли, ана-
лизируются характерные особенности информа-
ционной значимости образцов для сравнитель-
ного исследования по делу. Кроме того, в его ста-
тье выявляется и обосновывается необходи-
мость отбора образцов для дальнейшего эксперт-
ного исследования специалистом [13, с. 140]. Но, 
по-прежнему, в работе не содержится подробных 
рекомендаций следователям по обнаружению, 
фиксации и изъятию образцов для сравнитель-
ного исследования. 

Для того, чтобы утвердиться в мысли о необходи-
мости разработки методики расследования 
порчи земли, нами был произведен опрос сле-
дователей, которые занимались расследова-
нием уголовных дел в сфере загрязнения 
почвы по тем основным проблемам, которые 
возникают у них в ходе расследования 

преступлений рассматриваемой категории и при-
чинах, этому способствующих. 

Респондентами отмечалось запоздалое поступ-
ление материалов о таких преступлениях (так от-
ветили 51 % опрошенных), а также, отсутствие у 
сотрудников правоохранительных органов специ-
альных познаний (53 % опрошенных) о методике 
расследования данных преступлений оценива-
ются ими как ключевые проблемы расследования 
таких преступлений.  

В современных условиях расследование порчи 
земли представляет особую сложность. Только 
разработка подробной методики расследования 
преступлений рассматриваемой категории, с уче-
том имеющихся криминалистических исследова-
ний в области экологии, методики расследования 
отдельных относящихся к данной категории пре-
ступлений, использования при этом комплексного 
знания, позволит осуществлять расследование 
более качественно с минимизацией случаев не-
обоснованных продлений процессуальных сро-
ков поможет успешно преодолевать противодей-
ствие расследованию, более свободно и гра-
мотно организовывать и направлять ход рассле-
дования. 
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Аннотация. В статистических данных МВД России 

наблюдается значительный рост количества обще-

ственно-опасных деяний, совершенных с примене-

нием информационно-телекоммуникационных тех-

нологий. Автор обращает внимание на то, что важ-

ными условиями успешного проведения указанного 

следственного действия являются тщательная под-

готовка к нему и привлечение к участию специали-

ста-психолога. В статье сформированы обстоятель-

ства, которые подлежат обязательному уточнению 

по делам данной категории для обеспечения пол-

ноты проведения анализируемого следственного 

действия. 
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преступлений, допрос, социальная инженерия, ме-

тоды социальной инженерии, информационно-те-

лекоммуникационные технологии. 

 

   

Annotation. In the statistical data of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia, there is a significant increase in 

the number of socially dangerous acts committed with 

the use of information and telecommunication technol-

ogies. The author draws attention to the fact that the 

main conditions for the successful implementation of 

this investigative action are thorough preparation for it 

and the involvement of a specialist psychologist. The ar-

ticle defines the circumstances that are subject to man-

datory clarification in cases of this category to ensure 

the completeness of the analyzed investigative action. 
 

 

 

Keywords: forensics, crime investigation, interrogation, 

social engineering, methods of social engineering, infor-

mation and telecommunication technologies. 

 

                                                                       

 
статистических данных МВД России наблю-
дается значительный рост количества об-

щественно-опасных деяний, совершенных с при-
менением информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Так, с января по декабрь 2020 г. 
зарегистрировано на 73,4 % больше таких пре-
ступлений, чем за 2019 г., в том числе с исполь-
зованием сети «Интернет» – на 91,3 %, при по-
мощи средств мобильной связи – на 88,3 % [1]. 
Исследование таких преступлений позволяет 
сделать вывод о существенных криминалистиче-
ских особенностях их совершения. В числе таких 
особенностей отмечается активное использова-
ние в ходе подготовки и совершения таких хище-
ний методов социальной инженерии. Например, 
как было отмечено главой Центрального банка 
России Э.С. Набиуллиной, около 70 % операций, 
которые делаются без согласия клиента, совер-
шаются с использованием социальной инжене-
рии [2].  

 Анализируя многочисленные подходы к дефини-
ции этого явления, можно обобщенно определить 
хищение, совершаемое при помощи информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, с ис-
пользованием методов социальной инженерии, 
как противоправное умышленное безвозмездное 
изъятие чужого имущества (электронных денеж-
ных средств жертвы) путем обмана и злоупотреб-
лением доверия, с использованием приемов пси-
хологического манипулирования, реализуемых 
при помощи информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, с целью побуждения у жертвы 
желания в предоставлении конфиденциальной 
информации, осуществления ею денежных пере-
водов на банковские счета сторонних лиц или 
убеждения ее в выполнении иных действий, со-
здающих благоприятные условия для последую-
щего завладения электронными денежными 
средствами.  

В 
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Наиболее распространенным и тактически слож-
ным следственным действием по делам о таких 
хищениях является допрос потерпевших. Рас-
сматриваемое процессуальное действие призна-
ется наиболее существенным по своей юридиче-
ской природе и доказательственной силе при рас-
следовании преступлений обозначенной катего-
рии.  

Общие правила тактики производства допроса 
подробно описаны в криминалистической литера-
туре [3–5], однако, специфика совершения пре-
ступлений обозначенного вида вынуждает про-
анализировать некоторые особенности его про-
ведения. 

Необходимым условием успешного проведения 
допроса потерпевшего является тщательная под-
готовка к нему. Такая подготовка, как правило, 
должна включать изучение криминалистической 
характеристики совершенного деяния, в том 
числе личности допрашиваемого, механизма и 
способа совершения преступления. Кроме того, 
при подготовке к допросу потерпевшего следова-
тель (дознаватель) также должен учесть тот факт, 
что, в большинстве случаев, допрашиваемое 
лицо не имеет глубокие познания о возможностях 
современных информационно-телекоммуникаци-
онных технологиях, а также о нюансах банковских 
операций и в некоторых случаях о действиях, ко-
торые повлекли хищение принадлежавших ему 
электронных денежных средств.  

В этом аспекте приобретает существенную значи-
мость выявление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. В связи с тем, что потерпев-
шие добровольно предоставляют доступ к своим 
электронным денежным средствам или перево-
дят их на счета мошенников, необходимо уста-
навливать, какие именно действия подозревае-
мого привели к разглашению конфиденциальной 
информации, а также механизм получения не-
санкционируемого доступа подозреваемого к 
электронным денежным средствам. Кроме того, 
подлежит установлению объем ложной информа-
ции, сказанной подозреваемым, которая позво-
лила потерпевшему воспринять ее за действи-
тельность.  

Изучая вопрос об использовании преступником 
различных техник психологического манипулиро-
вания, необходимо рассмотреть возможность 
участия в проведении рассматриваемого след-
ственного действия лиц, обладающих специаль-
ными знаниями. В данном случае актуальным яв-
ляется привлечение к участию специалиста-пси-
холога. Рассматриваемая необходимость обу-
славливается тем, что в момент противоправного 
деяния в отношении потерпевшего применялись 
методы социальной инженерии, а также техники 
скрытого психологического воздействия. Указан-
ная рекомендация является существенной, так 
как в основном при проведении допроса потер-
певших по данной категории дел используются 
шаблонные вопросы, которые не раскрывают 
сущность способа совершения преступления, а 
также психологического состояния потерпевшего.  

В случае отсутствия возможности в привлечении 
специалистов, то при проведении допроса целе-
сообразно использовать возможности современ-
ных систем звуковой аудиозаписи. Это позволит 
максимально полно и объективно изучить инфор-
мацию, полученную в процессе следственного 
действия, а также при возникновении потребно-
сти в получении специальных знаний в той или 
иной области обратиться за разъяснениями к спе-
циалисту, предъявив существующую запись 
следственного действия. 

Следственная и судебная практика свидетель-
ствует о том, что наиболее распространенным не-
достатком в проведении допроса потерпевших 
является его неполнота. Как показали исследова-
ния, в процессе проведения следственного дей-
ствия не выясняется совокупность обстоятель-
ств, имеющих существенное значение для рас-
следования уголовного дела. К таким обстоятель-
ствам можно отнести: отсутствие подробного опи-
сания способа совершения преступления, его 
специфики, особенностей действий злоумышлен-
ников при реализации корыстного умысла, участ-
ников преступной группы, а также характеристики 
механизма манипулятивного воздействия, оказы-
ваемого на потерпевшего [6, с. 140–144].  

В процессе допроса потерпевшего, установив с 
ним психологический контакт, необходимо пред-
принять меры по расположению допрашиваемого 
к даче показаний в форме свободного рассказа. 
Исходя из тематики рассматриваемой проблемы, 
мы не будем затрагивать вопросы по установле-
нию психологического контакта с потерпевшим 
при допросе, так как они широко освещены в кри-
миналистической литературе. 

Остановимся более подробно на обстоятель-
ствах, которые подлежат обязательному уточне-
нию для обеспечения полноты проведения до-
проса:  

1. Информация о банковском счете и банковской 
карте потерпевшего (полное наименование банка 
и иные его реквизиты, включая юридический ад-
рес, дата, место, цель открытия банковского 
счета и приобретения банковской карты). 

2. Информация о выполнении транзакций с элек-
тронными денежными средствами с использова-
нием банковского счета и банковской карты по-
терпевшего (сведения о проводимых финансовых 
операциях, обстоятельствах использования бан-
ковского счета (карты), наименование сервиса 
дистанционного банковского обслуживания, круг 
лиц, имеющий доступ к счету(карте)).  

3. Информация о неправомерном доступе к бан-
ковскому счету (карте) третьими лицами (дата и 
время обнаружения хищения денежных средств с 
банковского счёта, обстоятельства, при которых 
потерпевшему стало известно о хищении элек-
тронных денежных средств).  

4. Характеристика электронных устройств и про-
граммных компонентов, используемых потерпев-
шим до и в момент совершения в отношении него 
мошеннических действий (наименование 
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электронного устройства, модель, марка, серий-
ный номер, наименование программных компо-
нентов).  

5. Наименование оператора сотовой связи, або-
нентский номер, привязанный к банковскому 
счету (карте) потерпевшего, Ф.И.О. лица, на кото-
рого зарегистрирован абонентский номер. 

6. Характеристика действий потерпевшего со-
вершенных в результате применения методов со-
циальной инженерии (открыл ссылку, полученную 
из смс, сообщил злоумышленнику данные карты, 
код из смс от банка или СVV-код, осуществил пе-
ревод денежных средств на счет подозревае-
мого, загрузил файл и др.) 

7. Характеристика конфиденциальной информа-
ции, которую потерпевший сообщил подозревае-
мому, а также обстоятельства, повлекшие предо-
ставление подозреваемому персональных дан-
ных или банковских сведений.  

8. Характеристика требований или дополнитель-
ных указаний, поступавших от подозреваемого 
лица в момент совершения преступления.  

9. Информация о психологических приемах воз-
действия на потерпевшего (условия, которые вы-
звали доверие и спровоцировали сообщение кон-
фиденциальной информации подозреваемому, 
описание мошеннических приемов, которые при-
менил подозреваемый для доступа к конфиден-
циальным данным и электронным денежным 
средствам потерпевшего).  

10. Информация о подозреваемом (способ совер-
шения преступления, характеристика личности, 
особенности взаимодействия: голос, манера об-
щения, текст сообщения и иные приметы, 

позволяющие идентифицировать подозреваемых 
лиц т.д., в случае если потерпевшему известны 
некоторые установочные данные подозревае-
мого, Ф.И.О., абонентский номер сведения о но-
мере счета (карты) получателя денежных средств 
и др.).  

11. Информация о банковском терминале (наиме-
нование, местонахождение и др.), через который 
были переведены денежные средства. 

12. Информация о наличии следов преступной 
деятельности подозреваемого (платежные доку-
менты, справки, записи телефонного разговора с 
подозреваемым, снимков экрана электронного 
устройства потерпевшего, констатирующих вы-
полнение финансовых операций, взаимодей-
ствие с подозреваемым, оказание им психологи-
ческого воздействия на потерпевшего и др.).  

13. Информация о сумме электронных денежных 
средств потерпевшего (сумма денежных средств, 
находившаяся на банковском счете (карте) до не-
правомерного доступа и после. 

14. Информация о мерах, которые предпринял 
потерпевший после совершенного в отношении 
него преступления.  

15. Информация о личностях возможных свидете-
лей преступления.  

Следует отметить, что приведенный перечень об-
стоятельств не считается исчерпывающим. В за-
висимости от ситуации и способа совершения хи-
щений с использованием методов социальной ин-
женерии и информационно-телекоммуникацион-
ных технологий характер обстоятельств, требую-
щих уточнения, может быть дополнен.  
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Аннотация. В статье отмечается, что институт пред-

варительного голосования остается вне поля зрения 

законодателя. Авторы приводят различные мнения 

о том, каким образом следует урегулировать прай-

мериз в действующем законодательстве. Установ-

лено, что предвыборную агитацию не следует путать 

с информированием избирателей, которое осу-

ществляется постоянно и не привязано к периоду 

проведения конкретных выборов. Обращается вни-

мание на ряд проблем осуществления процедуры 

предварительного голосования. Авторы приходят к 

выводу о том, что путем предоставления некоторых 

преимуществ тем партиям, которые решат приме-

нять праймериз для определения потенциальных 

кандидатов, необходимо стимулировать заинтере-

сованность и у других участников избирательного 

процесса в применении новых демократических 

процедур. 
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современных условиях избирательное зако-
нодательство Российской Федерации посто-

янно изменяется. Основным вектором совершен-
ствования выступают правовые нормы, нацелен-
ные на расширение возможностей граждан Рос-
сийской Федерации реализовать активное изби-
рательное право, формирование предпосылок 
для развития политической конкуренции и поли-
тического участия. Вместе с тем, некоторые явле-
ния в избирательных отношениях остаются вне 
поля зрения законодателя. И ярким примером 

тому может служить институт предварительного 
голосования.  

Данная процедура широко применяется в зару-
бежных странах, хотя и имеет различное норма-
тивное закрепление. Так, в США положения о 
праймериз включаются в избирательные законы 
и законы о политических партиях. В Европе, 
напротив, считают недопустимым вмешиваться 
во внутреннюю жизнь политического объедине-
ния, а, следовательно, положения о предва-

В 
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рительном голосовании регулируются исключи-
тельно на локальном уровне. 

В Российской Федерации законодатель пошел по 
европейскому пути закрепления института прай-
мериз. Вместе с тем, определенные положения о 
данном институте содержатся в Федеральном за-
коне от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» [9]. В частности, в п. 1 и 2 ст. 25 назван-
ного нормативного правового акта предусматри-
вается, что выдвижение политической партией 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 
иные выборные должности осуществляется на 
съезде партии, а на региональном и местном 
уровнях – на конференции или общем собрании 
региональных отделений, структурных подразде-
лений. Дополнительные условия принятия, в том 
числе, и вышеназванных решений, могут преду-
сматриваться уставом политической партии (п. 7 
с. 25 вышеуказанного закона). 

Основываясь на данных положениях, политиче-
ские партии, зачастую, принимают собственные 
предписания, определяющие свой порядок про-
ведения предварительного голосования, что на 
практике сказывается на возможности реализа-
ции гражданами принадлежащих им избиратель-
ных прав, ориентируя процедуру не столько на 
развитие демократических начал внутрипартий-
ной жизни, сколько на ожидаемый PR-эффект от 
неё.  

Однако мы уверены в том, что подобное положе-
ние дел не вполне приемлемо, ибо вопросы внут-
рипартийной демократии не могут являться ис-
ключительным делом политической партии, по-
скольку через них общество делегирует право на 
управление государством от своего имени. В этой 
связи, в юридической литературе высказываются 
различные мнения о том, каким образом следует 
урегулировать праймериз в действующем законо-
дательстве. В качестве примера можно привести 
позицию Л.А. Нудненко, предлагающей норма-
тивно закрепить положения о порядке проведе-
ния агитации в период праймериз, а также - непо-
средственного голосования и установления его 
итогов. При этом вопрос о возможной модели 
праймериз следует оставить на усмотрение пар-
тий [2, c. 50–56].  

Действительно, следует согласиться с идеей за-
конодательной регламентации порядка проведе-
ния агитации в период праймериз, поскольку не-
урегулированность этих отношений позволяет 
бесконтрольно и без каких-либо юридических мер 
воздействия раздвигать рамки агитационной кам-
пании. 

Если обратиться к нормативным положениям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [8], то в статье 2 предвыбор-
ная агитация определяется как деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампа-
нии и имеющая цель побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или против него 
(них). Таким образом, законодатель однозначно 

ограничивает рамки такой деятельности перио-
дом избирательной кампании. Соответственно, 
все, что выходит за пределы этого периода, фор-
мально агитацией не является и никаких право-
вых последствий не влечет. 

При этом предвыборную агитацию не следует пу-
тать с информированием избирателей, которое 
осуществляется постоянно и не привязано к пери-
оду проведения конкретных выборов. Принципи-
альным отличием данных понятий является нали-
чие для предвыборной агитации (либо отсутствие 
для информирования избирателей) двух сущ-
ностных признаков: наличия агитационной цели и 
неоднократности совершения с такой целью кон-
кретных агитационных действий, указанных в за-
коне. Аналогичного мнения придерживается и 
Конституционный Суд Российской Федерации [4].  

Анализ судебной практики показал, что суды не 
отменяют регистрацию кандидата в депутаты на 
том основании, что до его официальной регистра-
ции им в нарушение требований избирательного 
законодательства велась агитационная кампания 
[7]. В частности, в период предварительного голо-
сования кандидатом были изготовлены агитаци-
онные материалы: листовки, с указанием ФИО 
кандидата и его партийной принадлежности, эм-
блемой партии «Единая Россия», календари и 
значки с аналогичной символикой, было выпу-
щено несколько изданий с информацией о канди-
дате. Однако, несмотря на то, что многочислен-
ная информация в печатных периодических изда-
ниях в ходе проведения праймериз, имевшая ме-
сто до назначения выборов, являлась агитацион-
ным материалом, склоняла избирателей к голосо-
ванию за конкретное лицо, суд указал на то, что 
проведение политической партией «Единая Рос-
сия» праймериз и выпуск в период его проведе-
ния материалов в отношении его участников не 
могут служить основанием для отмены регистра-
ции кандидата, поскольку предварительное голо-
сование проходило ранее издания Указа Прези-
дента Российской Федерации о назначении выбо-
ров депутатов Государственной Думы, а, следо-
вательно, по смыслу избирательного законода-
тельства, агитацией не является.  

Еще одной проблемой осуществления процедуры 
предварительного голосования является суще-
ствующее неравенство самих участников прайме-
риз в проведении агитации. Зачастую, участни-
ками праймериз перед выборами выступают ни 
один десяток кандидатов. Между тем, из имеюще-
гося количества претендентов граждане Россий-
ской Федерации, зачастую, видят «на дверях 
частных объектов и заведений муниципального 
образования» лишь двух-трех кандидатов, что 
свидетельствует об отсутствии реальной полити-
ческой конкуренции, так как участие «действую-
щих игроков» или лиц, имеющих весомый аппа-
ратный вес, имеет тенденцию отпугивать конку-
рентов. Подобное положение дел не добавляет 
демократизма процедуре, а, скорее, делает её 
имитацией «равных возможностей».  

В юридической науке существуют и более ради-
кальные предложения об осуществлении проце-
дуры предварительного голосования. В 



  159

частности, предлагается распространить дей-
ствие праймериз на все без исключения полити-
ческие партии, которые приняли решение участ-
вовать в выборах [1, c. 183]. Вместе с тем, такой 
подход нам видится весьма сомнительным, по-
скольку остается открытым вопрос: Где взять «не-
обходимые материальные ресурсы» тем объеди-
нениям, которые и сейчас ими не обладают? Это 
еще больше поставит политическую систему в 
напряженное положение, так как малым избира-
тельным объединениям придется дополнительно 
изыскивать средства на проведение предвари-
тельного голосования, в том числе, за счет уреза-
ния расходов на избирательную кампанию.  

В настоящее время отечественный вариант за-
крепления предварительного голосования в пар-
тийных нормах допускает учет результатов прай-
мериз при принятии решения о выдвижении, не 
имея под собой никаких реальных механизмов за-
щиты прав победившего участника праймериз на 
включение в окончательный список. Однако сло-
жившийся порядок проведения предваритель-
ного голосования ведет к игнорированию мнения 
избирателей, к росту недоверия ко всей полити-
ческой системе, в целом. По этой причине, мы по-
лагаем, что предварительное голосование одно-
значно нуждается в законодательном регулиро-
вании. Вместе с тем, пределы такого регулирова-
ния ограничены и вытекают из самой сути консти-
туционно-правового статуса политических пар-
тий.  

Так, в Положении о правовом регулировании де-
ятельности политических партий [3], принятом 

Венецианской комиссией в 2010 году, отмеча-

ется, что правовое регулирование политических 

партий следует осуществлять умеренно (§ 50). 

Внутренний распорядок партийной жизни должен 

быть ограждён от вмешательства со стороны гос-
ударства. Партии должны иметь возможность 

определять членов своего руководства и выдви-

гать кандидатов для участия в выборах, без ка-

кого бы то ни было вмешательства со стороны 

государства. Однако при подборе кандидатов и 

определении их места в избирательных списках 
необходимы ясные и прозрачные критерии для 

того, чтобы и недавно принятые члены партии 

были бы допущены к партийным постам, на 

уровне которых осуществляется процесс подго-

товки и принятия решений (§ 113). 

Конституционный Суд Российский Федерации в 
своих постановлениях неоднократно обращался к 

вопросам регулирования деятельности политиче-

ских партий. Так, в одном из постановлений по 

делу о проверке некоторых положений Федераль-

ного закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О поли-

тических партиях» [5] Суд уточнил правомерность 
государства определять порядок и условия реа-

лизации гражданами Российской Федерации из-

бирательного права, в том числе, порядок выдви-

жения кандидатов в депутаты. При этом полити-

ческим партиям предоставляется возможность 

определять критерии, соответствие которым ле-
гитимирует их в качестве избирательных объеди-

нений.  

Вместе с тем, политическая партия вправе само-
стоятельно определять условия, при которых 
граждане могут участвовать в её деятельности, в 
том числе, в качестве кандидатов в составе 
списка кандидатов на выборах. Возложение же на 
политическую партию обязанности выдвигать лю-
бых лиц, желающих реализовать свое пассивное 
избирательное право в качестве кандидатов 
(включать их в списки кандидатов) на выборах со-
здавало бы для таких лиц легальные возможно-
сти для злоупотребления своим конституцион-
ным правом в ущерб избирательным и иным кон-
ституционным правам членов данной политиче-
ской партии и поддерживающих её избирателей 
[6]. 

Таким образом, принудить политические партии к 
соблюдению демократических норм в их внутрен-
ней жизни практически не представляется воз-
можным, можно лишь стимулировать их к этому, 
и таким стимулом может выступить процедура 
праймериз как диспозитивное мероприятие, 
предоставляющее партиям некоторые преиму-
щества в случае их проведения. В частности, в ка-
честве такого преимущества можно было бы рас-
смотреть нормативное предписание, закреплен-
ное в Федеральном Законе от 12 июня 2002 г.                                  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», согласно которому, в 
случае выдвижения кандидата на основании ре-
зультатов предварительного голосования, пра-
вом участия в котором имели граждане, облада-
ющие активным избирательным правом и прожи-
вающие на территории соответствующего изби-
рательного округа, подтверждения поддержки вы-
движения в виде сбора подписей или прохожде-
ния «муниципального фильтра» не требуется. В 
таком случае, кандидат, победивший на прайме-
риз, уже заручается поддержкой электората, и до-
полнительные процедуры нам представляются 
излишними. Однако следует предусмотреть ниж-
ний порог явки на голосование, при котором прай-
мериз может быть засчитан в качестве альтерна-
тивы сбора подписей и необходимый процент 
поддержки кандидата от общего числа лиц, при-
нявших участие в голосовании. 

Вместе с тем, процедура праймериз должна 
предусматривать и некоторые императивные 
начала, касающиеся агитации. Как нам представ-
ляется, целесообразно будет дополнить Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» нормой о том, что суд по заявлению 
заинтересованного лица вправе признать мате-
риалы, распространяемые в ходе предваритель-
ного голосования, агитационными материалами, 
и применить к ним соответствующие положения 
вышеуказанного закона. Также, нам видится воз-
можным наделить суд правом включить суммы, 
затраченные на изготовление и распространение 
таких материалов, в общий размер избиратель-
ного фонда соответствующего избирательного 
объединения или кандидата на выборах.  

В заключение вышесказанного подчеркнем, что 
государственное регулирование института 
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предварительного голосования следует осу-
ществлять постепенно, работая как с политиче-
скими партиями, так и с избирателями, разъясняя 
последним смысл и порядок проведения голосо-
вания, а также – его отличия от основных выбо-
ров. Посредством предоставления некоторых 
преимуществ тем партиям, которые решат 

применять праймериз для определения потенци-
альных кандидатов, необходимо стимулировать 
заинтересованность и у других участников изби-
рательного процесса в применении новых демо-
кратических процедур, тем более, что зачатки 
государственного регулирования праймериз уже 
имеются. 
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Аннотация. Терроризм является крайней формой 

проявления экстремизма, формой политической 

борьбы, особенностью которой является примене-

ние обоснованного какой-либо идеологией наси-

лия. Одним из основных методов борьбы с терро-

ризмом является выявление источников финансиро-

вания и перекрытие этих каналов доступа денежных 

средств. Финансирование террористической дея-

тельности выделено в отдельный состав преступле-

ния в уголовном кодексе РФ. Под правовыми осно-

вами противодействия финансированию терро-

ризма подразумевается правовое обеспечение рас-

сматриваемой области. Автором в статье рассмот-

рены основные правовые моменты противодей-

ствия финансированию терроризма. 
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тельность, уголовный кодекс РФ, организованная 

преступность, материальные и нематериальные
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Annotation. Terrorism is an extreme form of extrem-

ism, a form of political struggle, the peculiarity of which 

is the use of violence justified by any ideology. One of 

the main methods of combating terrorism is to identify 

sources of financing and block these channels of access 

to funds. The financing of terrorist activities is singled 

out as a separate crime in the Criminal Code of the Rus-

sian Federation. The legal framework for countering                    

the financing of terrorism means the legal support of 

the area under consideration. The author considers the 

main legal aspects of countering the financing of terror-

ism in the article. 
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оссийской Федерацией ратифицирована 
Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом (2001), тем 
самым Россией были взяты на себя обязатель-
ства по принятию различных мер с целью недопу-
щения развития терроризма в стране и в мире. На 
фоне участия нашей страны в мировом антитер-
рористическом движении финансирование терро-
ризма было признано уголовным преступлением. 
Одним из основополагающих законов по противо-
действию финансирования терроризма является 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. 
от 03.04.2017) «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». Появле-
ние данного закона обязало банки использовать 
дополнительный внутренний контроль операций, 
операции на которые стоит обращать внимание 
как на подозрительные расписаны в методиче-
ских рекомендациях ЦБ РФ. В частности, к таким 
операциям может быть отнесена работа с нена-
дежными контрагентами, частый перевод денег 
со счета компании на счет физического лица, 
большая сумма снятых наличных денежных 

средств со счета компании (более 100 тыс. руб-
лей за раз). Действенным методом борьбы с ор-
ганизованной преступностью, и в частности, с 
терроризмом является выявление источников 
финансирования и перекрытие этих каналов до-
ступа денежных средств. Финансирование терро-
ристической деятельности выделено в отдель-
ный состав преступления в уголовном кодексе 
РФ, представляется как умышленное оказание 
услуг, заведомо носящих финансовый характер, 
а также передача не финансовых средств с осо-
знанием того, что эти средства пойдут на органи-
зацию, подготовку или совершение хотя бы од-
ного преступления, предусмотренное статьями 
205 (205.1 – 205.5), 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 [1]. Передача материальных и не-
материальных средств чаще всего представлена 
постоянной или разовой помощью от обществен-
ных, коммерческих и религиозных организаций, 
частных лиц и других государств, встречается 
факт самофинансирования. Финансирование 
террористических группировок имеет часто реша-
ющее значение в развитии данного движения, 
особое значение имеет приток материальных и 

Р 
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нематериальных средств в период формирова-
ния и подготовки группировки, в периоды ее обу-
чения, во время подготовки к проведению массо-
вых беспорядков и пр., во время терактов и др. 
[2]. На основании Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 № 11 финансирование террористи-
ческой организации – это умышленное оказание 
услуг, заведомо носящих финансовых характер, а 
также передача не финансовых средств с целью 
спонсирования экстремистской деятельности [3]. 
Финансирование терроризма в основном идет от 
общественных, коммерческих и религиозных ор-
ганизаций единоразово или на постоянной ос-
нове. На основании законодательства, можно вы-
делить следующие каналы поступления финан-
сирования террористической деятельности [5]: 

●  посредством финансовых институтов, отличи-
тельной чертой является поступление больших 
средств при маленьких расходах (биржи, инвести-
ционные фонды и пр.); 

●  посредством экономических институтов (банк, 
кредитный союз и пр.); 

●  посредством финансовой помощи от третьих 
государств или террористических организаций 
этих государств; 

●  посредством легализации незаконных опера-
ций (продажа запрещенных веществ, оружия) или 
отмывание денег через легальные организации 
(благотворительные фонды); 

Субъектом преступления может стать любое вме-
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Важным моментом в доказывании вины субъекта 
является установление того факта, что лицо 
было осведомлено о том, на какие цели были 
направлены материальные и нематериальные 
услуги. На квалификацию преступления не вли-
яет способ передачи финансирования. На прак-
тике чаще всего используются такие способы как: 
наличные деньги; банковский перевод; передача 
оружия; передача необходимых средств для изго-
товления специальной литературы и пр. тВ Уго-
ловном кодексе РФ финансирование терроризма, 
состав преступления и наказание за преступле-
ние надо рассматривать в рамках ст. 282.3 УК РФ 
[4], так как терроризм является крайней формой 
проявления экстремизма. Наказание по данной 
статье может быть выражено штрафом от трех-
сот до семисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 лет. Наказание также может быть 
выражено принудительными работами на срок от 
1 до 4 лет с лишением права занимать отдельные 
должности или заниматься некоторыми видами 
деятельности на срок до 3-х лет, либо самое 
жесткое наказание – лишение свободы на срок от 
3 до 8 лет [4]. В случаях, когда финансирование 
противозаконной деятельности идет посредством 
служебного положения, обвиняемое лицо может 
быть наказано штрафом в размере от трехсот до 

семисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода за период от 2 до 4 лет. 
Наказание также может быть выражено принуди-
тельными работами на срок от 2 до 5 лет с лише-
нием права занимать отдельные должности или 
заниматься некоторыми видами деятельности на 
срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на срок 
от 5 до 10 лет [4]. Стоит отметить, что преступле-
ние будет считаться совершенным только в том 
случае, если финансирование дошло до адре-
сата, если передача финансирования была пре-
кращена по разным обстоятельствам, данное 
преступление стоит классифицировать как поку-
шение на совершение финансирования террори-
стической деятельности [8]. Как уже было отме-
чено выше в вопросе финансирования терро-
ризма довольно часто встречается такой вид как 
самофинансирование, порой материальные 
средства в этом случае бывают получены проти-
возаконным путем посредством вымогательства, 
кражи и пр. Классифицировать данный вид пре-
ступления не всегда удается однозначно, так как 
подобные действия попадают на первый взгляд 
под определение статьи 282.2 УК РФ, с другой 
стороны их правильнее классифицировать как ч. 
2 ст. 282.2 [9]. Стоит отметить, что в настоящей 
редакции Уголовного кодекса РФ не предусмот-
рена квалификация уголовной ответственности 
по размеру оказанной финансовой помощи, нет 
минимальной границы такой помощи, также от-
сутствует классификация по количеству совер-
шенных фактов финансирования. В данном слу-
чае сложно говорить о справедливости (согласно 
ст. 6 УК РФ), применение данного закона едино-
образно на практике осуществляется сложно. Для 
тех, кто осознал всю опасность данного преступ-
ления и активно идет на контакт с правоохрани-
тельными органами, законодательством преду-
смотрен шанс на исправление. Здесь стоит отме-
тить об отсутствии понимания, должно ли в ре-
альности состояться предотвращение финанси-
руемого преступления или освобождение от от-
ветственности возможно только по факту способ-
ствования этого предотвращения (без факта по-
ложительного результата). В настоящее время 
довольно много внимания уделяется противодей-
ствию финансирования терроризма, в сети Ин-
тернет размещено много памяток в качестве пре-
вентивных мер, на уровне банков блокируются 
карты/операции, подозреваемые в финансирова-
нии противоправных действий. В частности, на 
сайте Министерства юстиции РФ размещены от-
четы по оценкам риска финансирования терро-
ризма и рекомендации в сфере противодействия 
терроризму. На наш взгляд, противодействие фи-
нансированию терроризма довольно подробно 
представлено в рамках Уголовного кодекса РФ, 
что мы и рассмотрели в данной статье. Однако 
для более полного соответствия национального 
законодательства правовым основам противо-
действия терроризма на международном уровне, 
на наш взгляд, необходимо добавить в ст. 205.1 
УК РФ часть, связанную с финансированием меж-
дународного терроризма.  
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Аннотация. Коррупция может быть представлена 

как минимум в четырех значениях: общесоциаль-

ном, политэкономическом, криминологическом и 

уголовно-правовом. В общесоциальном значении 

она представляет собой злоупотребление чиновни-

ком своими полномочиями и проистекающими из 

них возможностями с целью неправомерной 

наживы. В статье анализируются основные право-

вые категории коррупции и коррупционной преступ-

ности, дается анализ коррупции в общесоциальном, 

политэкономическом, криминологическом и уго-

ловно-правовом аспектах. 
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Annotation. Corruption can be represented in at least 

four meanings: general social, political economic, crim-

inological and criminal law. In a general social sense, it 

is an abuse by an official of his powers and the opportu-

nities arising from them for the purpose of illegal profit. 

Тhe article analyzes the main legal categories of corrup-

tion and corruption crime, analyzes corruption in gen-

eral social, political economic, criminological and crimi-

nal law aspects. 
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оррупция может быть представлена как ми-
нимум в четырех значениях: общесоциаль-

ном, политэкономическом, криминологическом и 
уголовно-правовом. В общесоциальном значении 
она представляет собой злоупотребление чинов-
ником своими полномочиями и проистекающими 
из них возможностями с целью неправомерной 
наживы. Использование полномочий есть дея-
тельностью как в пределах полномочий чинов-
ника, так и вне их рамок, но связанной с автори-
тетом (положением) его должности. И в первом, и 
во втором случае это – использование автори-
тета власти, способного простереться исходя из 
уровня должностного статуса на разные области, 
нередко беспредельно многогранно. 

Под противозаконным обогащением понимается 
приобретение чиновником для себя или иных лю-
дей, которые, в той или иной степени, связаны с 
ним и находятся в зоне его интересов, имуще-
ства, денег или иных благ, сверх получаемой им 
зарплаты, премий, льгот и пр. В общем-то, всяче-
ская должность и сопряженный с ней статус и ав-
торитет, существенный или незначительный, 
кроет в себе возможность противозаконного обо-
гащения. Будет ли осуществлена эта возмож-
ность или нет, зависит от моральных устоев 
должностного лица, порядочности, чувства досто-
инства, уважения к социуму, государству, от отно-
шения к своему долгу и пр. 

С пониманием коррупции в ее общесоциальном 
значении сопряжен термин «коррумпирован-
ность», означающий вовлеченность чиновника в 
процесс противозаконного получения наживы по-
средством злоупотребления своими полномочи-
ями, заряженность желанием незаконно обога-
титься путем использования возможностей сво-
его служебного положения. 

С точки зрения коррумпированности всех чинов-
ников можно разделить на две группы: коррумпи-
рованные и некоррумпированные. Установить их 
соотношение в действительности не представля-
ется возможным. В то же время, нельзя исклю-
чать определение коррумпированности «задним 
числом», на основе такого показателя, как ре-
зультаты приватизации. 

Предположение, что большая часть государ-
ственной собственности в ходе приватизации по-
пала в руки чиновникам, определенным образом 
распределившись между ними, можно было бы 
подтвердить или, наоборот, оспорить, если бы 
была проведена полная проверка документов, 
подтверждающих (или ниспровергающих) пере-
дачу государственного имущества в собствен-
ность чиновников, членов их семей, друзей и пр. 
[1, с. 29] 

Видов коррупции существует великое множество: 
от совсем прямолинейных, самоочевидных в 

К 
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форме получения взяток до комбинационных и 
замаскированных в форме участия чиновников, 
членов их семей и друзей собственнолично или 
через их представителей в разных сферах биз-
неса, а взяточничества чиновников высшего 
уровня, принимающих участие в правотворчестве – 
в форме лоббирования законов за определенную 
плату и пр. 

С точки зрения происхождения, чиновники, совер-
шающие коррупционные преступления, диффе-
ренцируются на тех, кто стал коррумпированным 
в ходе исполнения функций должностного лица, и 
тех, которые до того, как стали чиновниками стре-
мились занять должность с целью дальнейшего 
злоупотребления своими служебными полномо-
чиями для собственного обогащения. Вторая 
группа лиц, чаще всего, вступает в должность че-
рез назначение вышестоящими чиновниками, ис-
пользующими должностные полномочия для про-
тивозаконного обогащения, по причине их личной 
преданности, дружбы и пр. 

Определение коррупции в ее политэкономиче-
ском значении основывается на пресловутом до-
пущении, что бюрократизм по факту является 
распорядителем (владетелем) государственных 
средств и все, что имеется в государстве есть, яв-
ляется собственностью бюрократии. Собственно 
говоря, бюрократия связывает между собой чи-
новников всех госорганов, муниципальных орга-
нов, вооруженных сил и прочих войск, и воинских 
формирований. 

В этом значении коррупция есть завладение чи-
новниками собственностью и другими выгодами 
опосредствовано – через получение власти. Та-
ким образом, завладение имуществом опреде-
ляет экономическую сторону данного явления, а 
получение власти, преимуществ и льгот, среди 
прочего при несоблюдении ими закона, – полити-
ческую. Насколько эти стороны естественным об-
разом связаны между собой, настолько их спло-
чение отражает политэкономическую сторону 
коррупции [2, с. 20]. 

Далее более детально осветим сущность эконо-
мической стороны коррупции. 

Власть, как в пределах полномочий чиновников, 
так и вне их, и проистекающие из нее возможно-
сти заполучения имущества, охватывает отдель-
ных лиц, компании, учреждения не коммерческого 
типа и сами госорганы, органы местного само-
управления, госучреждения, учреждения муници-
пальной собственности, вооруженные силы и 
прочие воинские формирования. Причем, про-
цесс извлечения имущества многообразен, про-
текает как с использованием «пробелов» в зако-
нодательстве, так и путем непосредственного 
нарушения закона. 

Процесс совершенствования методов извлече-
ния объектов собственности непрерывен. Более 
того, постоянно меняется в сторону увеличения 
их количественный показатель. Например, иму-
щество граждан извлекается путем получения 
взяток за осуществление как легитимных, так и 
нелегитимных деяний, среди прочего в связи: 

–  с включением коррумпированных чиновников 
в конкурентное противостояние на стороне лиц, 
дающих им взятку;  

–  с участием коррумпированных чиновников, 
членов их семей и прочих близких людей в биз-
несе;  

–  с продажей должностей, званий и пр.  

Такого рода действия ослабляют степень дове-
рия к власти со стороны населения, подтачивают 
ее устойчивость, а значит, являются посягатель-
ством не только на социальные отношения, кото-
рые обеспечивают государственную власть, ин-
тересы госслужбы и службы в муниципальных 
учреждениях, но и на социальные отношения, ко-
торые обеспечивают безопасность государства. 

Государственная собственность, правильнее ска-
зать, имущество, являющееся или должное стать 
собственностью государства, изымается посред-
ством осуществления хищений, уклонения от 
уплаты налогов и пр. 

Политическая сторона коррупции сопряжена с 
проистекающим из политической структуры госу-
дарства разделением полномочий между вет-
вями власти и развернутой на основе этих полно-
мочий законотворческой деятельностью законо-
дательной власти [3, с. 40]. 

Законодательной властью принимаются норма-
тивно-правовые акты, в пределах которых 
должны находиться все поступки чиновников всех 
ветвей власти и отдельных физических лиц. От 
размера установленных пределов зависит раз-
мер полномочий чиновников и рамок свободы по-
ведения граждан. Так, сужение этих пределов ве-
дет к уменьшению полномочий у чиновников. По-
этому наилучшими, с точки зрения антикоррупци-
онности, могут считаться законы, смысл которых 
четко выражен, не допускающим многозначности, 
различного толкования чиновниками, ведущему к 
их своевластию, часто допускаемому в целях лич-
ного обогащения. 

Помимо этого, противокоррупционные законы 
устанавливают меру, среди прочего, уголовную 
наказания чиновников за то или иное использова-
ние полномочий, идущее вразрез с законом, по-
скольку в таком использовании полномочий, 
чаще всего, завуалировано стремление обога-
титься. Следовательно, будет или не будет суще-
ствовать в государстве коррупция и, в свою оче-
редь, коррумпированность чиновников, зависит 
главным образом от воли составителя законов, 
устанавливающего и фиксирующего в них поли-
тику государства, среди прочего отражающую от-
ношение государства к такому явлению, как кор-
рупция [4, с. 195]. 

Но исследование отечественного законодатель-
ства, в том числе, уголовного, свидетельствует о 
том, что содержание нормативно-правовых актов 
часто составлено обтекаемо, что дает возмож-
ность чиновникам не только трактовать его дис-
позитивно, но и по-своему применять. При этом 
уголовное наказание за незаконное использова-
ние служебных полномочий сведено к минимуму 
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путем как принятия специализированных норм 
(по отношению к общей норме, изложенной в ч. 1 
ст. 285 УК РФ), устанавливающих составы пре-
ступлений со смягчающими обстоятельствами, 
так и казуистической формулировки составов не-
которых должностных преступлений. В итоге от-
сутствует применение соответствующих статей 
Особенной части УК РФ. 

Довольно обширные пределы уголовного закона 
хорошо заметны, к примеру, в альтернативных 
санкциях статей УК РФ и в относительно-опреде-
ленных санкциях некоторых таких статей с откло-
нением в сроках лишения свободы в три, пять и 
более лет. Такие санкции дают возможность ма-
лопорядочным судьям злоупотреблять своими 
полномочиями в контексте установления вида и 
размера юридической ответственности с целью 
наживы через получение взяток. 

Сведение к минимуму уголовного наказания за 
незаконное использование служебных полномо-
чий путем принятия специализированных норм 
(по отношению к общей норме, изложенной в ч. 1 
ст. 285 УК РФ), устанавливающих составы пре-
ступлений со смягчающими обстоятельствами, 
проявляется в наличествовании в УК РФ, напри-
мер, ст. 289 (незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности); 137 ч. 2 (нарушение 
неприкосновенности частной жизни); 138, ч. 2 
(нарушение тайны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений) и пр. 

Эти нормы устанавливают менее жесткие меры 
ответственности, по сравнению с ч. 1 ст. 285 УК 
РФ, несмотря на то, что каждое из преступных де-
яний осуществляется посредством злоупотреб-
лений чиновником должностными полномочиями, 
идущими вразрез с интересами службы в целях 
корысти или другой выгоды, и приводит к серьез-
ным нарушениям прав и законных интересов фи-
зических или юридических лиц, либо находя-
щихся под защитой закона интересов социума, 
или государства. Причем, нарушение прав физи-
ческих лиц означает нарушение наиболее суще-
ственных прав, установленных Основным Зако-
ном РФ. Закрепление в УК РФ составов преступ-
лений со смягчающими обстоятельствами при не-
законном использовании служебных полномочий 
производит впечатление робкого оправдания со-
ставителя законов перед чиновниками, осуществ-
ляющими такие действия, среди прочего в целях 
наживы, за введение наказания, предусмотрен-
ного в санкции ч. 1 ст. 285 УК РФ. И это, несмотря 
на то, что и это наказание не очень тяжкое, по 
крайней мере, не настолько тяжкое, насколько 
есть серьезным и общественно опасным незакон-
ное использование чиновником служебных пол-
номочий [5, с. 28]. 

Сведение к минимуму наказаний посредством ка-
зуистической формулировки составов должност-
ных преступлений наиболее наглядно продемон-
стрировано в установлении противоправного уча-
стия в бизнесе (ст. 289 УК РФ). В этой статье 
определена мера наказания за «учреждение чи-
новником организации, занимающейся предпри-
нимательством, либо принятие участия в 

управлении такого рода организацией самолично 
или через представителя, несмотря на запрет, 
предустановленный законом, если такие дей-
ствия сопряжены с предоставлением этой органи-
зации льготных условий и преимуществ или дру-
гим видом попечительства». 

Казуистичность формулировки этого состава пре-
ступления состоит в предопределенности деяния 
предоставлением организации, учрежденной чи-
новником или в управлении которой он принимает 
участие, льготных условий и преимуществ или 
других видов попечительства. Эта предопреде-
ленность ярко выражена и бесспорна, так как про-
является в самом занятии должности лицом, ко-
торое учредило данную организацию или прини-
мает участие в управлении ею, но обычно не 
устанавливается и не доказывается на уголовно-
процессуальном уровне. Эта предопределен-
ность не отражена в Указе главы государства от 
04 апреля 1992 года № 361 «О борьбе с корруп-
цией в системе государственной службы», выра-
жающем концепцию борьбы с коррупцией в 
нашей стране, в ст. 2 которого без каких бы то ни 
было еще условий включен запрет государствен-
ным должностным лицам:  

–  заниматься бизнесом;  

–  так или иначе, незаконно содействовать граж-
данам и коммерческим организациям в реализа-
ции бизнеса путем злоупотребления своими 
должностными полномочиями, получая за это 
вознаграждение, услуги, льготные условия;  

–  осуществлять другие действия на условиях 
совместительства (помимо работы научного, 
творческого характера, преподавания), а также – 
вести бизнес через посредников или быть по-
средником третьих лиц по делам госоргана, в ко-
тором служат;  

–  собственнолично или через поверенного 
участвовать в управлении акционерными обще-
ствами, товариществами ограниченной ответ-
ственностью или другими организациями.  

Не соблюдение этих требований влечет за собой 
увольнение и другие меры наказания по нынеш-
нему законодательства. 

Если сравнить четко сформулированный Указ 
главы государства и диспозицию ст. 289 УК РФ, то 
можно убедиться в том, что факт включения в эту 
статью, названную выше, предопределенность 
нелегитимного участия в бизнесе, является ни-
чем иным, как извращением смысла Указа. 

Казуистичность определения состава преступле-
ния в ст. 289 УК РФ является главной причиной не 
использования данной нормы в практической 
плоскости, что подтверждается отсутствием до 
сих пор случаев осуждения по ней. Эта норма 
противокоррупционна только в политическом ас-
пекте, но не в юридическом. 

Помимо этого, уголовная ответственность за по-
лучение взятки (ст. 290 УК РФ) минимизируется 
нормами, которые содержатся в ст. 304 УК РФ 
(провокация взятки или коммерческого подкупа) и 
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575 ГК РФ (запрещение дарения). В соответствии 
со ст. 304, к примеру, провокацией взятки счита-
ется попытка дачи чиновнику «без его согласия, 
денежных средств, ценных бумаг, другого имуще-
ства или оказания ему имущественных услуг для 
фабрикации доказательств осуществления пре-
ступного деяния или шантажа». 

Казуистичность формулировки диспозиции                          
ст. 304 УК РФ заключается во включении в опре-
деление провокации взятки признаков, передан-
ных такими фразами, как «без его согласия» и 
«для фабрикации доказательств осуществления 
преступного деяния», осложняющими, а еще 
чаще исключающими, использование ст. 209                    
УК РФ. 

Причиной этому есть то, что совсем непросто и 
даже невозможно на деле доказать согласие чи-
новника на получение взятки, например, доказать 
полную ошибочность его показаний о том, что та-
кого согласия не было. А фабрикация доказа-
тельств осуществления преступного деяния – это 
оценочный признак, и признание доказательств 
сфабрикованными (или существующими в дей-
ствительности) нередко обусловлено не содержа-
нием материалов уголовного дела, а авторитетом 
и статусом чиновника, и его связями, среди про-
чего с сотрудниками органов правопорядка. 

Такое состояние дел не может не беспокоить лю-
дей, борющихся со взяточничеством. Они обосно-
вано опасаются, что сами, а не взяткополучатель, 
могут быть признаны виновными в провокации 
взятки в процессе уличения последнего во взя-
точничестве, если будет оказано давление в виде 
предпринимаемых вышестоящими и иными кор-
румпированными чиновниками кулуарных шагов, 
которые невозможно выявить и доказать. Это 
объясняет отсутствие уверенности в том, что 
борьба со взяточничеством может увенчаться 
успехом. По этой причине норма, закрепленная в 
ст. 304 УК РФ существенно перетягивает в свою 
сторону вес нормы, предусмотренной ст. 290 УК 
РФ, и является серьезным препятствием исполь-
зованию этой нормы в практической плоскости. 

Исходя из ст. 575 ГК РФ, «запрещается дарение, 
кроме традиционных подарков, стоимостью не 
выше пяти установленных законом минимальных 
размеров зарплат: 

...3) госслужащим и служащим учреждений муни-
ципальной собственности в связи с их должност-
ным статусом или выполнением ими должност-
ных полномочий…». [6, с. 25] 

В сущности, эта норма допускает дарение подар-
ков, стоимость которых не превышает пяти уста-
новленных законом минимальных размеров зар-
плат. Следовательно, такая незначительная 
взятка не считается гражданским правовым нару-
шением, а преступным деянием и подавно. Дан-
ная норма является своеобразной «щелью», если 
не большим «проемом», для ухода чиновников от 
уголовного наказания за получение взятки, по-
скольку они могут вполне убедительно утвер-
ждать, что их разумом было воспринято получе-
ние подарка только на сумму, которая не 

превышала пяти установленных законом мини-
мальных размеров зарплаты. 

Указанные правовые нормы в паре с известными 
всем сложностями установления факта получе-
ния-дачи взятки образуют огромную стену, возве-
денную в целях защиты чиновников от уголовного 
наказания за взяточничество. 

Политическое значение коррупции проявляется 
еще и в установлении Основным Законом РФ 
неприкосновенности: главе государства (ст. 91), 
членам Совета Федерации и депутатам Госдумы 
(с. 98), судьям (ст. 122), что не допускает возмож-
ности их наказания в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ за коррупционные преступления и 
прочие преступные деяния, связанные с их долж-
ностным положением. 

О причинах принятия нормативно-правовых ак-
тов, выгодных и удобных коррумпированным чи-
новникам и коррумпированному чиновничеству 
вообще, можно только делать предположения, 
они могут быть какими угодно. Например, в каче-
стве причин, которые невозможно определенно 
установить, может выступать правовая безгра-
мотность составителя законов, либо его безраз-
личное отношение к противодействию коррупции 
и, таким образом, к безопасности государства в 
экономическом и политическом плане, либо осо-
знанное и преднамеренное, и вовсе не случайное 
узаконивание коррупции, вызванное корыстными 
или другими личными целями представителей за-
конодательной власти. 

Безотносительно от того, такими ли являются эти 
причины или не такими, действующее законода-
тельство, отражающее и фиксирующее политику 
государства, среди прочего, экономическую и уго-
ловную, открывает новые горизонты для последу-
ющей эволюции коррупции. 

Криминологическое значение коррупции замыка-
ется только на аспектах общесоциального и по-
литэкономического ее значений, отражающих ее 
антиобщественную, социально-опасную и уго-
ловно-противоправную суть и содержательное 
наполнение. Графическое изображение соотно-
шения указанных значений будет следующим: об-
щесоциальное значение коррупции образует 
наибольшую плоскость, политэкономическое – 
меньшую и содержащуюся внутри этой плоско-
сти, а криминологическое – составит плоскость, 
размещенную внутри политэкономической плос-
кости, а значит еще меньшую. 

Определения коррупции в криминологическом 
значении были даны многими учеными-кримино-
логами. Они содержали в себе как похожие 
наиболее важные признаки, так и отличия, вы-
званные, к примеру, непрерывной изменяемо-
стью и эволюцией коррупции в России и сего-
дняшним уровнем ее понимания. Не будем сопо-
ставлять и анализировать эти определения, огра-
ничимся тем, что укажем на признаки, которыми 
на современном этапе характеризуется корруп-
ция. 

Сейчас коррупция в криминологическом значении 
является антиобщественным, социально-опас-
ным, угрожающим безопасности нашей страны в 
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экономическом и политическом плане феноме-
ном, охватившим все ветви власти, образующим 
совместность преступлений, осуществляемых чи-
новниками для наживы за средства государства, 
физических лиц, предприятий коммерческого и 
иного типа. Реализуется коррупция посредством 
получения с использованием служебных полно-
мочий материальных и других благ во вред госу-
дарственным интересам. В действительности же 
такие деяния проявляются в сращении государ-
ственной власти и организованной преступности. 

В качестве одного из факторов, содействующих 
коррупции, выступает закон, изложенный неопре-
деленно или включающий в себя оценочные при-
знаки, что позволяет чиновникам использовать 
его диспозитивно, произвольно в целях наживы. 
Ликвидировать эту причину коррупции в лучшем 
случае может составитель законов путем четкого 
формулирования норм права, обязывающих чи-
новников только закрепить решение. 

В уголовно-правовом значении коррупция явля-
ется установленными уголовным законодатель-
ством социально-опасными деяниями, в роли ис-
полнителей которых выступают чиновники и со-
вершаемых путем использования служебных 
полномочий в корыстных интересах и с целью 
наживы. Такие деяния, считаем, необходимо обо-
значить как коррупционные преступления. Они 
представляют собой наиболее опасное проявле-
ние коррупции [7, с. 21]. 

Для деятельности по достижению более устойчи-
вых и эффективных результатов в уголовно-пра-
вовой борьбе с этими преступными деяниями мо-
гут быть созданы условия посредством модерни-
зации текущего уголовного, гражданского законо-
дательства и Основного Закона в различных 

направлениях. В качестве ключевых, приоритет-
ных и сверхсрочных таких направлений высту-
пает:  

1) перестройка специализированных норм о 
должностных преступлениях, например, с приви-
легированными составами, в специализирован-
ные нормы с квалифицированными составами 
или составами, сообразующимися по уровню со-
циальной опасности, указанной в санкциях, с ос-
новным;  

2) удаление из санкций статей о наказании за 
должностные преступления всех основных кара-
тельных мер воздействия, кроме лишения сво-
боды сроком более двух лет, а преступного дея-
ния, установленного ст. 289 УК РФ, – более пяти 
лет;  

3) назначение за осуществление таких преступ-
ных деяний абсолютно определенных санкций с 
воспрещением использовать ст. 64 и 65 УК РФ и 
введением в санкции таких дополнительных мер, 
как лишение специального воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных 
наград, а также конфискация собственности;  

4) удаление из УК РФ ст. 304; 

5) удаление из ГК РФ п. 3 ст. 575;  

6) вписывание в ст. 91,98 и 122 Основного За-
кона РФ примечания, в соответствии с которым, 
неприкосновенность не должна применяться по 
отношению к лицам, перечисленным в этих ста-
тьях, осуществившим социально-опасные дея-
ния, указанные в УК РФ. Данное направление мо-
жет быть претворено в жизнь через референдум. 
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акон, как мы его понимаем, должен соответ-
ствовать общественному порядку. Правовая 

стратегия страны (одним из видов которой явля-
ется правовая (уголовная) политика) – это инстру-
мент адаптации к существующей ситуации внутри 
и вне государства, средство решения наиболее 
актуальных экономических и социальных про-
блем. Правовая стратегия борьбы с преступно-
стью в сфере экономики – это разработка страте-
гии страны в этой области по реализации страте-
гически важных целей, но с помощью специаль-
ных средств: уголовно-правовых, уголовно-про-
цессуальных и ряда других правовых инструмен-
тов преступного комплекса. Криминальная поли-
тика, являясь неотъемлемой частью экономиче-
ской политики, должна иметь общую идеологию и 
цели. По мере изменения ситуаций и обстоятель-
ств, порождающих уголовную угрозу, меняется и 
антикриминальная политика. 

Правовая политика государства, особенно право-
вая политика в такой важной и уязвимой области, 
как экономика, должна быть адекватна общим 
тенденциям внутренней и внешней политики, со-
циальной жизни и национальной экономики. Кри-
минальная политика должна согласовываться с 
окружающей средой, в том числе, внутри государ-
ства. 

Мы считаем, что криминально-политическая тен-
денция в конечном итоге является более или ме-
нее точным отражением реальных трансформа-
ций, происходящих в экономических основах 
страны, в идеологическом и правовом блоках. Це-
лью проводимой нами антикриминальной поли-
тики, отвечающей общим требованиям стратегии, 
является повышение уровня (качества) право-
вого регулирования общественных отношений в 
предпринимательской или иной экономической 
деятельности. В этом состоит суть экономической 
безопасности, наряду с разработкой и внедре-
нием механизма правового регулирования в эко-
номической сфере, включающего уголовное 
право. 

В последнее время в системе законодательства 
об экономической деятельности произошли каче-
ственные изменения. Председатель комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции В.И. Пискарев считает, что за короткое 
время в стране сформировано соответствующее, 
передовое законодательство, которое, в первую 
очередь, регулирует отношения в экономической 
сфере. Как только были разработаны основные 
положения (Гражданский кодекс РФ и другие за-
конодательные акты), касающиеся отношений в 
экономической сфере, стало ясно, что 

З 
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регулирование отношений между государством и 
бизнесом нуждается в дополнении, т.е., необхо-
димо уточнить процедуры, способные практиче-
ски полностью устранить личностное, субъектив-
ное влияние на эти правоотношения [1, с. 134]. 
Полная реорганизация гражданского права соот-
ветствует реформированию уголовно-правовой 
политики, суть которой заключается в функциони-
ровании эффективного правового механизма, эк-
вивалентного уровню развития экономических и 
социальных отношений и, главное, способного 
обеспечить их дальнейшую эволюцию. Очевидно, 
что уголовное право, в основном Уголовный ко-
декс, концептуально стоит за развитием частного 
права, которое гораздо живее поддается измене-
ниям. Новая уголовно-экономическая политика 
(NCEP) – это путь к преодолению этого отстава-
ния. Правовая политика может быть эффектив-
ной только в том случае, если она в полной мере 
передает диалектическую логику созревания со-
временного потребительского буржуазного обще-
ства. 

Параллельно с позитивными изменениями в эко-
номических и социальных рамках, новые эконо-
мические преступления становятся неизбежным 
фактором, сопровождающим буржуазное обще-
ство, поэтому необходимо найти правовые пути 
сосуществования с ним и контроля над ним со 
стороны государства и общества. Поднимается 
уровень цивилизации общества, создаются ос-
новы института частной собственности и эффек-
тивности рыночных механизмов, завершается 
начальный этап накопления капитала и приобре-
тения частной собственности. Как следствие, бур-
жуазия нуждается в легитимации правового по-
рядка, способного создать для нее наиболее под-
ходящий способ получения прибыли, увеличения 
частной собственности через предприниматель-
ство. Поскольку другого способа обогащения, 
кроме предпринимательства и частной деятель-
ности, нет, буржуазное законодательство рас-
сматривает общественные отношения в произ-
водственной сфере, т.е., бизнес как основной 
субъект своего регулирования. Функцией анти-
криминального законодательства в механизме 
правового регулирования предпринимательской 
деятельности является защита предпринима-
тельской деятельности от наиболее значитель-
ных угроз в виде преступности. При этом речь 
идет не только о преступлениях, но и о наиболее 
опасных их проявлениях, таких как организован-
ная экономическая преступность, которая пере-
плелась с полностью коррумпированной частью 
государственной власти. 

Конечно, антикриминальное законодательство не 
регулирует непосредственно экономическую и 
производственную сферу, а играет защитную 
роль. Криминально-юридический механизм сра-
батывает, когда другие (административно-право-
вые, гражданско-правовые) средства правового 
воздействия не срабатывают. Но со стратегиче-
ской точки зрения неправильно недооценивать 
значение государства и государственной право-
охранительной системы, в том числе, уголовного 
права, в защите и поддержании правопорядка в 
сфере экономической деятельности. Найти 
наиболее приемлемый баланс в достижении 

частных и общественных интересов и создании 
основы правоохранительной деятельности в эко-
номической сфере – значит решить огромную по-
литическую, научную и, по-видимому, культурно-
правовую проблему. 

Конечно, любому истеблишменту трудно в корот-
кие сроки достичь такого баланса по принципу об-
щественного договора: приведение интересов 
предпринимательства, в том числе его теневой 
составляющей, в соответствие с государствен-
ными и общественными интересами осложняется 
незаконным или не вполне законным генезисом 
первого и менталитетом правоохранительных ор-
ганов. Правоохранители и антикриминальное 
право в «переходный» период по своему право-
вому сознанию (и «способу существования») не 
перестали быть «социалистическими» и неблаго-
приятными для предпринимательской деятельно-
сти. Надо сказать, что и бизнесмен не был без-
упречен. У института частной собственности в 
нашей стране с момента его возникновения есть 
мнение, которое можно выразить в коротком из-
речении Прудхонова «собственность – это воров-
ство», причем, в буквальном смысле этого слова. 
Большая часть новой отечественной буржуазии 
живет по принципу «воровать – вывозить – воз-
вращать». Эта парадигма действия стала архети-
пичной, парадигмой «новой буржуазии» и их 
мышления. Возникло непримиримое противоре-
чие: «владельцы собственности» и «работники 
правоохранительных органов», обе эти касты 
проигнорировали закон, который больше не явля-
ется правом. Современный российский бизнес 
укрепил свои позиции в сложной экономической и 
правовой среде, в которой основная масса зако-
нов формировалась в парадигме планового вос-
приятия экономики, основанной только на госу-
дарственной собственности и защищенной госу-
дарственными структурами от участия в ней част-
ной собственности, в том числе, и посредством 
уголовно-наказуемых мер [2, с. 215]. 

Появился ряд стереотипов: бизнесмены были 
«жуликами и ворами», а сотрудники правоохрани-
тельных органов – коррумпированными, невеже-
ственными и бесчеловечными. Это было неофи-
циальным, эмоциональным и психологическим 
подтекстом постсоветской антикриминальной 
экономической политики. Размышления об этом 
явлении в риторике победившей буржуазии за-
вершились тезисами об «искусственной кримина-
лизации предпринимательской деятельности», о 
«объявлении нормальных для рыночной эконо-
мики отношений незаконными и влекущими за со-
бой уголовные карательные меры, как основан-
ные на действующем законе, так и не основанные 
на нем, но используемые через свободное толко-
вание уголовной нормы». 

Подобные исследования характеризовали это об-
стоятельство как недопустимое, имела место тон-
кая подмена интересов буржуазии на интересы 
общества в целом. Правовая политика, превыша-
ющая обычную меру, создает социальную среду, 
которая создает неблагоприятные условия для 
последующего развития общества. При массовом 
аресте предпринимателей формируется соци-
альное общество с неоспоримо низкими мораль-
ными барьерами и социальными тормозами. 
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Создание такой социальной среды в государстве 
чревато опасностями, которыми нельзя прене-
брегать, ибо недопустимо продолжать коррумпи-
ровать социальную архитектуру общества. Надо 
понимать, что буржуазия будет рассматривать 
любую антикриминальную политику как превосхо-
дящую обычную меру, если она послужит своему 
прибыльному мотиву. Мы ни в коем случае не 
умаляем положительной роли предприниматель-
ства или любой другой экономической деятельно-
сти. Мы, безусловно, считаем, что правовая поли-
тика в первую очередь направлена на защиту 
предпринимательства и частной собственности. 
Но необходимо учитывать две вещи:  

1) преступления, совершаемые рядом предпри-
нимателей, в основном, наносят вред тем членам 
бизнес-сообщества, которые соблюдают закон; 

2) капитал может совершить любое преступле-
ние с целью получения сверхприбыли. 

Не вдаваясь в конкретику, можно констатировать, 
что как с идеологической, так и с законодательной 
позиции сформировалась достаточно четкая 
схема антикриминальной политики – NCEP. Ее 
смысл заключается в формировании специаль-
ных правовых гарантий иммунитета «предприни-
мателей» от открытого уголовного преследова-
ния, создании для них специального правового 
механизма разрешения уголовно-правовых кон-
фликтов между предпринимателями и государ-
ством иным «ненасильственным» экономическим 
способом – по желанию некоторых носителей ин-
тересов капиталистов [3, с. 28]. 
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 соответствии со ст. 420 ГК РФ, договором 
считается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей. Договор, 
помимо регулирования гражданско-правовых от-
ношений сторон, также устанавливает причины 
для внесения изменений и расторжения дого-
вора, а также, определяет правовые последствия 
совершения таких действий. Даже если договор 
был расторгнут, у каждой из сторон остаются все 
материальные блага, которые стали результатом 
реализации договорных обязательств. Стороны 
не вправе требовать друг от друга возврата чего-
либо, если это прямо не закреплено в самом до-
говоре.  

При этом после изменения и расторжения дого-
вора возникают определенные, весьма суще-
ственные для сторон последствия. Прежде всего, 
обязательства сторон, которые были отражены в 
тексте впоследствии отмененного договора, в 
силу п. 2 ст. 453 ГК РФ, прекращаются. Если до-
говор изменен, то обязательства действуют в из-
мененном виде. Расторжение гражданско-право-
вого договора влечет прекращение прав и обя-
занностей сторон на будущее (п. 4 ст. 453 ГК РФ).  

Обобщение материалов судебной и арбитражной 
практики о последствиях расторжения договора 
приводит к следующим выводам [1]: 

–  во-первых, прекращаются права и обязанно-
сти, которые связаны с исполнением договора в 
будущем времени;  

–  во-вторых, происходит прекращение прав и 
обязанности сторон, вытекающих из различных 
договоров имущественного характера, которые 
должны были быть реализованы в период дей-
ствия гражданско-правового договора до мо-
мента его расторжения, но по каким-либо причи-
нам не были реализованы. Другими словами, при 
расторжении договора не представляется воз-
можным сохранить юридическое действие от-
дельных элементов договора, связанных с пра-
вами и обязанностями сторон, реализация кото-
рых носит взаимосвязанный и взаимозависимый 
между сторонами характер. Например, кредитор 
при таких обстоятельствах не может требовать 
надлежащего исполнения обязательства либо ис-
полнения обязательства в натуре либо понуж-
дать к исполнению обязательства в натуре; 

–  в-третьих, как правило, прекращаются права и 
обязанности сторон по некоторым дополнитель-
ным обязательствам, обусловленными спосо-
бами исполнения основных обязательств. Напри-
мер, основанием прекращения такого способа 
обеспечения исполнения обязательств, как не-
устойка либо поручительство, является прекра-
щение основного обязательства, которые они (как 
производные обязательства) обеспечивали. 

В 
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Кроме этого, расторжение договора может слу-
жить основанием прекращения прав и обязанно-
стей сторон по ряду субдоговоров. Однако ряд 
прав и обязанностей сторон при расторжении 
гражданско-правового договора продолжают дей-
ствовать. Такие обязательства принято имено-
вать сохраняющими свое действие после растор-
жения договора. 

Во-первых, речь идет о праве стороны, которая 
исполнила надлежащим образом свои обязатель-
ства, требовать встречного выполнения обяза-
тельств по договору в виде, например, покупной 
цены. 

Во-вторых, продолжают свое применение после 
расторжения гражданско-правового договора га-
рантийные обязательства в отношении постав-
ленных товаров, либо оказанных ранее услуг или 
выполненных работ [2]. 

В-третьих, сторона вправе воспользоваться пра-
вом о применении мер ответственности, в частно-
сти, о возмещении убытков, взыскании неустойки 
в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств неисправным контраген-
том, если такое нарушение возникло до момента 
расторжения договора [3]. 

В-четвертых, сохраняют также действие обязан-
ности, возникшие у стороны, в связи указанием на 
такие обязанности в нормативном правовом акте. 
Например, речь может идти об обязанности банка 
хранить банковскую тайну клиента, состоящую из 
сведений, полученных банком о клиенте, и при 
расторжении с ним договора (п. 3 ст. 857 ГК РФ).  

В-пятых, при расторжении гражданско-правового 
договора сохраняются права и обязанности, вы-
текающие из третейских (арбитражных) оговорках 
о рассмотрении и разрешении спора в постоянно-
действующем третейском суде (арбитраже). Ука-
занные правоотношения регулируются третей-
ским законодательством. Поэтому, например, при 
наличии арбитражной оговорки она должна при-
меняться в качестве самостоятельного и не зави-
сящего от других параметров договора соглаше-
ния [4].  

В-шестых, сохраняют свое действие обязатель-
ства по возврату имущества после расторжения 
договора. Так, в случае расторжения договора, 
предметом которого является передача имуще-
ства в аренду, арендатор, получивший такое иму-
щество, обязан в разумный срок возвратить его 
арендодателю [5]. 

В-седьмых, сохраняют свое действие обязатель-
ства по возврату уплаченного аванса. Так, если 
договор возмездного оказания услуг расторгнут в 
связи с отказом заказчика от его исполнения, то у 
исполнителя, который не приступил к осуществ-
лению деятельности по договору, нет каких-либо 
оснований удерживать переданную ему сумму в 
счет платежа по гражданско-правовому договору 
[6]. 

Пункт 4 ст. 453 ГК РФ указывает на то, что «сто-
роны не вправе требовать возвращения того, что 
было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглаше-
нием сторон».  

Эта правовая норма исходит из обеспечения 
принципа имущественной эквивалентности 
между сторонами договорных отношений. Стоит 
также обратить внимание на абзац 2 ст. 453                                   
ГК РФ, на основании которого «в случае, когда до 
расторжения или изменения договора одна из 
сторон, получив от другой стороны исполнение 
обязательства по договору, не исполнила свое 
обязательство либо предоставила другой сто-
роне неравноценное исполнение, то к отноше-
ниям сторон применяются правила об обязатель-
ствах вследствие неосновательного обогащения, 
если иное не предусмотрено законом или догово-
ром либо не вытекает из существа обязатель-
ства». 

Суд кассационной инстанции в своем постанов-
лении отметил, что истец вправе истребовать 
деньги в качестве неосновательного обогащения, 
которые были полученные до расторжения дого-
вора, если встречное удовлетворение не было 
предоставлено. В этой связи аванс, переданный 
другой стороне в счет причитающихся платежей, 
подлежит возврату. Поэтому лицо, уклоняющееся 
от его возврата, считается неосновательно обо-
гатившимся [7]. 

Эквивалентность договорных отношений пред-
ставляет собой предусмотренную законом либо 
иным нормативным правовым актом возможность 
сторонам реализовывать свои субъективные 
права в объеме гарантированных равных спосо-
бов. 

При этом содержание п. 4 ст. 453 ГК РФ позволяет 
сделать вывод, что применение принципа эквива-
лентности может быть не поставлено в зависи-
мость от оснований, в соответствии с которыми 
гражданско-правовой договор подлежит растор-
жению или изменению. 

Так, согласно позиции Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации «…если 
при рассмотрении спора, связанного с расторже-
нием договора, по которому одна из сторон пере-
дала в собственность другой стороне какое-либо 
имущество, судом установлено нарушение экви-
валентности встречных предоставлений вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей одной из сторон, сто-
рона, передавшая имущество, вправе требовать 
возврата, переданного другой стороне, в той 
мере, в какой это нарушает согласованную сторо-
нами эквивалентность встречных предоставле-
ний» [8]. 

Исходя из ситуации, связанной с расторжением 
договора, как это упоминалось ранее, отпадает 
основание для дальнейшего исполнения обяза-
тельств и, как следствие – право требовать ис-
полнения. Однако в случае нарушения обяза-
тельств, обусловленных соблюдением баланса 
эквивалентности встречного предоставления, 
осуществленных до момента расторжения, воз-
никает обязанность возвратить неэквивалентное 
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предоставление в связи с тем, что отпали какие-
либо основания для его удержания. Объясняется 
это отпадением самого основания требовать 
встречного предоставления. 

В своем информационном письме Президиум 
ВАС РФ, посвященном исследованию и анализу 
практики рассмотрения споров, связанных с при-
менением норм о неосновательном обогащении, 
определил требование, ввиду которого «при рас-
торжении договора сторона не лишена права ис-
требовать ранее исполненное, если другая сто-
рона неосновательно обогатилась» [9]. 

Целью гражданско-правового договора представ-
ляется получение социального и экономического 
эффекта, на который при его заключении рассчи-
тывали обе стороны в условиях соблюдения 
принципа имущественной эквивалентности. 

В том случае, если в результате расторжения или 
изменения договора цель не достигается, не 
вполне ясно, как установить между сторонами 
равновесие, обусловленное имущественными ин-
тересами? В законе указано, что для этого сле-
дует использовать нормы о неосновательном 
обогащении. Если одна из сторон получила эко-
номический эффект, при этом, не исполнив, либо 
ненадлежаще исполнив взятые на себя обяза-
тельства, то применяются положения гл. 60                      
ГК РФ.  

Следует отметить еще одно, не менее важное по-
следствие расторжения договора, которое свя-
зано с возвратом переданной при сделке индиви-
дуально-определенной вещи. Это является воз-
можным в соответствии с п. 1 ст. 1104 ГК РФ на 
условиях, что право собственности на такую вещь 
не перешло покупателю, и со стороны покупателя 
не предприняты действия по исполнению встреч-
ного предоставления в виде покупной цены. 

Статья 453 ГК РФ в качестве одного из послед-
ствий расторжения и изменения договора преду-
сматривает право стороны требовать возмеще-
ния убытков до момента возникновения обстоя-
тельств, с которыми стороны связывают растор-
жение гражданско-правового договора. 

Следует отметить, что, исследуя вопрос об ума-
лении имущественного блага, необходимо отли-
чать убытки, обусловленные фактом неисполне-
ния договора до момента его расторжения либо 
ненадлежащего исполнения контрагентом от 
убытков, связанных с фактом расторжения дого-
вора. 

На основании ст. 393 ГК РФ, согласно которой, 
должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, определяет, что по 
договорным обязательствам убытки представ-
ляют собой некую меру гражданско-правовой от-
ветственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ, «лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного 
возмещения убытков, если законом или догово-
ром не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере». 

Касаемо убытков, которые возникли ввиду рас-
торжения договора, то они могут быть применимы 
в следующих случаях. 

Во-первых, когда лицо понесло расходы в связи с 
исполнением договора, а право на взыскание воз-
никло в связи с фактом его расторжения. Когда 
речь идет, например, о совершении затратных 
действий при условии, конечно, когда в момент 
действия договора сторона не получила встреч-
ного предоставления.  

Во-вторых, когда речь идет о расходах, произве-
денных в связи с фактом расторжения договора. 
Например, это могут быть различного рода транс-
портные расходы, обусловленные необходимо-
стью возврата имущества, являющегося предме-
том сделки, и пр. 

В-третьих, когда лицо понесло расходы, не свя-
занные с порядком расторжения договора, а воз-
никшие в связи с досрочным прекращением дого-
ворного обязательства. Указанные убытки можно 
проиллюстрировать примером, связанным с за-
меной расторгнутого договора на другой, менее 
выгодный для стороны. При этом убытки, которые 
исчислены соответствии с п. 3 ст. 524 ГК РФ, бу-
дут являться разницей между ценой, которая 
была установлена в расторгнутом договоре, це-
ной актуальной. 

Исследуя взаимозависимость между убытками, 
которые возникли в связи расторжением граждан-
ско-правового договора, необходимо отметить, 
что:  

–  убытки не могут быть взысканы раньше, чем 
произойдет факт расторжения договора; 

–  указанные убытки вызвало именно расторже-
ние гражданско-правового договора;  

–  убытки не были вызваны какими-либо другими 
юридическими фактами, нежели факт расторже-
ния договора. 

Перечисленные выше условия имеют большое 
практическое значение, поскольку их применение 
связано со сроком исковой давности, течение ко-
торого не может начаться ранее, чем гражданско-
правовой договор был расторгнут. 

Следует обратить внимание на особенности 
взыскания убытков, которые возникли вследствие 
существенно изменившихся обстоятельств. 

Ущерб кредитора, возникший вследствие суще-
ственных изменений обстоятельств, должен быть 
взыскан. учитывая указанное в п. 3 ст. 451 ГК РФ. 
Поэтому судебный орган определяет издержки, 
вызванные в связи с расторжением гражданско-
правового договора, которые были понесены каж-
дой из его сторон, и распределяет в наиболее с 
точки зрения справедливости, по мнению суда, 
пропорциях убытков. 

Перераспределение убытков – весьма трудоза-
тратная деятельность. Например, не совсем яс-
ным видится решение вопроса о том, может ли 
привести распределение убытков между 
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сторонами гражданско-правового договора к 
тому, что те расходы, которые сторона-должник 
понесла, напрасно будут взысканы непосред-
ственно с кредитора? На данный вопрос, скон-
струированная в гражданском законе норма, от-
вета не дает. 

Следует отметить, что основной спецификой 
взыскания убытков в связи с обстоятельствами, 
имеющими существенное значение, является то, 
что нарушение баланса справедливого распреде-
ления понесенных убытков происходит вслед-
ствие истребования упущенной выгоды. Следо-
вательно, если договор будет прекращен из-за 
существенно изменившихся обстоятельств, то 
право кредитора на истребование убытков может 
быть ограничено реально понесенным ущербом. 

Считаем, что под определенными в п. 3 ст. 451 ГК 
РФ расходами следует понимать затраты сто-
роны, которые должны соответствовать указан-
ным ниже признакам. 

Во-первых, указанные расходы должны быть 
неразрывно связаны с исполнением гражданско-
правового договора. Это правило устанавливает, 
что распределению подлежат расходы, которые 
были понесены именно во время исполнения 
сделки, но никак не до ее совершения, либо воз-
никли после ее расторжения.  

Во-вторых, стороны несут расходы, начиная с 
этапа заключения договора и до этапа его растор-
жения. В данном случае речь идет не только о ре-
ально понесенных истцом затратах, но и об из-
держках, которые связаны с фактом расторжения 

договора. Данный вывод наиболее адекватно вы-
ражает цели распределения юрисдикционным 
органом расходов, обусловленной обеспечением 
наиболее эффективной защиты интересов сто-
рон договора (его имущественной стороны), рас-
торгнутого в связи с существенным изменением 
обстоятельств. 

Расходы, которые возникли ввиду исполнения 
гражданско-правового договора, изменчивы. Так, 
например, эти расходы могут быть связаны с до-
ставкой товара, который является предметом 
обязательства, действиями, обусловленными со-
держанием имущества, являющегося предметом 
договора и пр. 

Важное значение также имеет вопрос о критериях 
распределения расходов. Основополагающим 
принципом, который положен в основу такого рас-
пределения, является принцип справедливости, 
и суд должен руководствоваться именно им. 

Исходя из данного критерия, юрисдикционный ор-
ган может распределить расходы равным обра-
зом, придя к выводу о том, что нести собственные 
расходы самостоятельно должна каждая сторона 
договора и т.д.  

Следует отметить, что определение границ спра-
ведливости в каждом случае будет зависеть от 
конкретных обстоятельств, исследуемых и уста-
навливаемых судом. При этом во внимание могут 
быть приняты различные факторы, например, 
добросовестность стороны при исполнении дого-
вора, разумность в выборе способа исполнения и 
т.д. 
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чрежденный судебными Уставами 1864 г. 
суд присяжных, по мнению многих юристов 

того времени, явился украшением судебной ре-
формы. В прошлом Россия не имела каких-либо 
аналогичных институтов и поэтому позаимство-
вала английскую модель – 1 судья + 12 присяж-
ных заседателей. Вот что пишет Г. Джаншиев: «… 
Вдруг после всех подобных возмутительных па-
родий на правосудие является суд гласный, рав-
ный для всех без различия сословий, судящий 
спокойно и без оскорбления человеческого досто-
инства, без озлобления и ненависти карающий 
провинившегося и милостиво прощающий чело-
века, случайно впавшего в преступление. Было от 
чего прийти народу в радостное изумление, кото-
рое все более и более увеличивалось» [4, с. 452]. 

Статьи 804, 814 Устава Уголовного Судопроиз-
водства давали право присяжным признать ай-
гуль виновного наказания заслуживающим сте-
пень снисхождения, краже что когда обязывало 
суд (ст. 828 УУС) уменьшить влияние наказание 
применять виновному часто не менее последней 
как влияния на одну тюремное степень. Наказа-
ние могло быть деяние уменьшено прошлом и на 
две более степени, смягчение если присяжные 
суд усмотрел в могло деле более особые пародий 
обстоятельства, тюрьмы уменьшающие наказа-
ние вину влечет подсудимого; степени 

болеекаторге значительноесудили уменьшение 
применять его признавал части вполне могло 
лестница последовать срока лишь усмотр по хо-
датайству статьи суда старались перед срока Им-
ператором.  

При присяжных этом решений на практике, запи-
сано непризнание систему подсудимого многих 
заслуживающим судящий снисхождения именно 
могло законом оказать развития влияние прямо 
на приговор тюремное суда виновного и быть опа-
сения основанием призваны к назначению когда 
наиболее ставился строго положения из наказа-
ний. 

Смягчая многих наказание судей на одну превы-
шают степень свыше при закону наличии винов-
ный снисхождения ответу присяжных, законы суд 
после не обязан судьбе был районного приводить 
приводила основания развития такого после 
смягчения. При указания этом именно смягчение 
устава на 2 степени указывало уменьшить на 
усмотрение после суда, старались и при более 
наличии уложения такого присяжных смягчения, 
судей судья должен признать был ввиду указать 
в вердикт приговоре, конечно какие тюрьму 
именно, смертной уменьшающие многих вину да-
вали обстоятельства, присяжные были законе им 
учтены. Такими уменьшающими равный вину 

У 
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когда обстоятельствами образом могли умень-
шить быть срочной лишь постигнет те, особого ко-
торые краже принадлежат смягчение к числу выск 
более только или части менее уголовном общих 
последней всем родам более преступлений                      
(ст. 134, заявление ст. 153 Уложения судебных о 
наказаниях), более а не особо сенат уменьшаю-
щие никакими вину предела обстоятельства, уло-
жение предусмотренные устава ст. 755 УСС. 

Отдельный особого вопрос уложения о наличии 
наказаний смягчающих ввиду обстоятельств пе-
ред заранее присяжными между заседателями 
взгляда не ставился, решения а по ст. 814 Устава 
вынесли уголовного образом судопроизводства 
ставился судей на обсуждение ими какое самими, 
наказание и если денежной за снисхождение от-
вету высказывалось 6 человек, уложение то к от-
вету изумление присяжных пользу присоединя-
ется: «подсудимый присяжные по обстоятель-
ствам вполне дела знать заслуживает вердикт 
снисхождения».  

Присяжные развития призваны были установить 
ввиду виновность признавал подсудимого судей в 
предъявленном виновного ему изумление обви-
нении, время и признание каторге в деле высшей 
наличия обстоятельств, влияния вызывающих 
данной снисхождение, реформа есть более 
только срока выполнение смягчению части ста-
вился этой вполне задачи; ввиду присяжные ча-
сто могли сенат признать наказания виновного 
приговоре заслуживающим тюрьму снисхожде-
ния именно лишь может на основании законе об-
становки степени преступного смертной деяния, 
когда характера кодексу и размеров устава 
вреда, смягчение личных наказания свойств по-
сле обвиняемого, низшего насколько судья они 
вполне проявились присяжных в данном про-
шломдеянии, характера его зачет отношения 
учтены к совершенному присяжные и т.п.; между 
но они таганцева не могли руководствоваться па-
родий никакими уложения соображениями, назна-
чена не относящимися низший к преступному де-
янию после и к личности краже преступника, низ-
ший ни во вред, назначена ни в пользу какому об-
виняемого; уменьшить они обвинению не могли 
приписано руководствоваться принято ни сообра-
жениями срока о бесцельности уложения уголов-
ного приводила запрета вполне или последнем о 
чрезмерной деяние суровости таковым наказа-
ния, сомнения о возможности данного вредного 
применил влияния лестница его когда на подсу-
димого, вердикт ни, тем устава более, статьи ка-
кими-либо назначена иными именно пoлитиче-
скими более или законом сoциальными сената 
соображениями. В виновному целом, прямо ряде 
уложения решений законе Правительствующий 
виновных Сенат, воззрение начиная практике с 
1867 г., признавал, срочной что ввиду право судя-
щий смягчения свыше предоставлено низшему 
суду наказания независимо наказание от присяж-
ных оказаться заседателей, может и что состава 
поэтому принято суд перейти может низшему 
уменьшить наказания наказание тюремное на ос-
новании назначена ст. 774 Устава менее угoлов-
ного срока судопроизводства, карающий на одну 
человека или уменьшить две смягчение степени 
вынесли и в том реформа случае, тюремное когда 

превышают присяжные признала не признали 
присяжных подсудимого когда заслуживающим 
снисхождения.  

Между внося тем, наказание такое наказания тол-
кование, давали по мнению судебных Н.С. Тaган-
цева влияние, указано не соответствовало при-
менив основному таковым началу указания взаи-
моотношений сената прав вердикты судей при-
сяжных и присяжных. «Установление влияния об-
стоятельств, призваны уменьшающих образом 
вину, предела относится, изумление несомненно, 
систему к определению смертной степени наказа-
ние виновности айгуль лица, карающий к факти-
ческой именно стороне таганцева дела, статьи 
выяснение приговоре коей особого возложено 
могло законом тюрьмы на присяжных, каторге а 
потому крепость перенесение наказаний такого 
явился права виновного на судей между корон-
ных уголовном может влечет быть наказания до-
пущено перед только давали в силу более пря-
мого в-третьих указания между законодателя, ме-
сяцев как могло это статьи и сделано, части 
например, перейти в ст. 828 Устaва уголовном 
уголовного выск судопроизводства краже относи-
тельно назначена права судебных суда перед на 
уменьшение такого ответственности поэтому на 
две каторги степени. При получили осуществле-
нии записано же взгляда, тюрьму проводимого 
присяжных Сeнатом, признавал можeт реформа 
оказаться, статьи что деяние судьи уложения при-
знaют уголовной существование постигнет такого 
присяжным обстоятельства, образом которое су-
дящий было наказание прямо данного отвергнуто 
именно присяжными, во-первых внося, низшего 
таким постигнет обрaзом, карающий в приговор 
судья полное уголовном фактическое указания 
противоречие, районного как менее это наказа-
ния оказалось, источник по делу влияние Лaш-
кова, судей который каторге обвинялся после и 
был задачи признан признавал виновным указано 
в убийстве приговор с обдуманным низший зара-
нее лестница намерением присяжных и из за-
сады, признания причем, перейти присяжные 
многих не признали присяжным в деле каторге 
обстоятельств, оказаться уменьшающих именно 
вину, многих а между усмотр тем, суд явился при-
менил ст. 135 учтены Уложения данная и ст. 774 
Устава вердикт уголовного указано судопроиз-
водства решений на том данное основании, дан-
ное что записано он убил сената после прошлом 
ссоры строго и вследствие закону сильного низ-
шему раздражения, уложения вызванного судьбе 
насильственными взгляда действиями приписано 
убитого. Впрочем, таковым и Сенат тюрьму не 
провел судей вполне уложение последовательно 
наказания свое какому воззрение, деяние так 
многих как признать в других наказание реше-
ниях, личных и вполне применять правильно, сле-
дует он признал, пользу что, пародий применив 
какому статью 828, закона суд реформа не может 
степени уже постигнет применять менее ст. 774 и 
судебную уменьшать одного наказание менее бо-
лее состава чем внося на две следует степени, 
наказание а о таковом прийти чрезвычайном по-
рой снисхождении законе может прошлом только 
взгляда ходатайствовать новым перед прошлом 
Его заранее Императорским получили Величе-
ством» [5]. назначена Но отношении при 
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смертной пересмотре ответу Судебных низшему 
уставов, наказание практика свыше Сената ви-
новный была законе удержана, участия и всякие 
обвинению сомнения пародий в этом порой отно-
шении уголовной устранены низшего предполага-
емым аресту новым наказание изложением смяг-
чению текста крепость ст. 774: «При уменьшить 
определении уложения наказания признать по за-
кону, сомнения по делам, во-вторых решаемым 
которых без старались участия практике присяж-
ных присяжных заседателей учтены общего при-
сяжных состава срочной или уложения с их уча-
стием, наказания суду высшей предоставляется 
присяжных право принято по обстоятельствам, 
перейти уменьшающим высшей вину может под-
судимого, законом смягчать реформа наказа-
ние...». В дойти случае тюремное ходатайства 
приписано перед учтены Императором общем о 
чрезвычайном могло снисхождении наказание 
или присяжных помиловании в-третьих суд, по-
стигнет согласно аресту ст. 798 Устава допущено 
уголовного никакими судопроизводства деяние и 
разъяснениям сената Правительствующего уста-
вами Сената, влияние должен отношении был де-
нежной в своем данная приговоре, влияние во-
первых, устава изложить, именно какому законом 
наказанию свыше подлежит привлечению винов-
ный заранее за совершенное им воззрение дея-
ние, законе исчерпав влияния в этом неминуемо 
отношении после все состава предоставленное 
законом суду присяжных право уложения на 
уменьшение личных наказания; заявление во-
вторых, таганцева привести подробное законы 
обоснование источник тех более исключительных 
имело обстоятельств данного особого деяния, 
признавал в силу следует которых, тюремное 
применение присяжных к виновному судебную 
даже решения пониженного именно наказания 
более не соответствовало приговоре бы требова-
ниям высшей справедливости постигнет и на ко-
торых какое основывается закону ходатайство за-
кону суда изумление о императорском милосер-
дии; законе и в-третьих, отношении с точностью 
тюрьмы определить, присяжные ходатайствует 
реформа ли суд последней о полном приписано 
помиловании вопрос или применив только прийти 
о смягчении влияние наказания; выска в послед-
нем законного случае конечно суд только должен 
степень прямо записано указать, свыше какое 
наказания именно виновного наказание источник 
предполагал тюрьмы бы он назначить наказание 
подсудимому. 

Согласно сомнения ст. 775, право на наказание 
заявление наказания вышеуказанного оказаться 
ходатайства наказания принадлежало приводила 
только коронному могло суду, взгляда но при да-
вали пересмотре вердикт Судебных может уста-
вов каторге комиссия законе признала человека 
целесообразным крепость распространить может 
такое присяжных право признан и на присяжных 
смягчению заседателей наказание ввиду новым 
того, решения что свыше право записано призна-
ния таковым заслуживающим перейти снисхож-
дения дойти и уменьшение после ответственно-
сти ответу по ст. 828 Устава виновных уголовного 
вопрос судопроизводства присяжных не пред-
ставляется наказаний достаточным.  

Отсутствие ссылки у суда основании возможно-
сти признания снизить участия наказание реше-
ний более ставился чем применять на 2 степени 
присяжных имело денежной исключение, наказа-
ние а именно, более согласно менее ст. 135 Уло-
жения могло о наказаниях, судили в случае ви-
новных смягчения судья наказания прийти за пре-
ступления закону и проступки судьбе печати. 

В 1903 году наказание было решений принято во-
вторых новое законного Уголовное задачи Уложе-
ние. когда Статья 53 Уголовного аресту Уложения 
1903 года империи указывала, влияние что харак-
тера лицу, менее признанному присяжными за-
служивающим более снисхождения:  

1) не свыше может части быть старались назна-
чена время высшая низшему мера признавал 
наказания практике за данное после деяние при-
сяжных в законе перед установленная;  

2) при более определении свыше в законе смяг-
чению низшего признавал предела каторге нака-
зуемости, влечет суд общем может законом 
уменьшить именно наказание уменьшить до низ-
шего во-вторых законного допущено размера 
личных данной данное карательной присяжных 
меры; 

3) при закона отсутствии степени определения 
именно о низшем ввиду пределе учтены наказа-
ния более за данное наказание преступление, 
предела суд наказаний может крепость умень-
шить явился наказание судья до низшего законы 
законного усмотр размера вынесли данной обра-
зом карательной наказания меры каторге и, за ис-
ключением высшей перечисленных айгуль в по-
следней обвинению части случае данной обра-
зом статьи положения случаев, кодексу даже 
наказания перейти устава к более признала мяг-
кой уголовном карательной смягчению мере, 
внося в следующей положения последовательно-
сти: перед от смертной опасения казни степень к 
каторге судебную без сильного срока наказания 
или законы сроком менее от 10 до 15 лет; задачи 
от бессрочной вердикты каторги к наказания 
срочной; имело от срочной деяние каторги винов-
ный к исправительному смягчению дому; наказа-
ний от ссылки законом на поселение смягчение к 
крепости присяжным на срок последней не ниже 
деяние одного назначена года; приговор от ис-
правительного наказание дома внося к тюрьме; 
краже от тюрьмы ввиду к аресту.  

Признание системы наличия обстоятельств, при-
сяжным уменьшающих может вину, ввиду влечет 
развития по Уложению перед троякие присяжных 
последствия.  

Во-первых, срока виновный менее не может уло-
жения быть уголовной подвергнут аресту высшей 
когда мере случае наказания, какому назначен-
ного закона в законе присяжные за это каторге 
преступное данного деяние; задачи так, закон-
ного если виновный за данное высшей деяние ми-
нимум назначена наказание каторга присяжные 
не свыше 10 лет, которых то он, возложено ввиду 
после ст. 22 проекта, прямо не может после быть 
когда приговорен признала к каторге срочной 
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свыше 9 ½ лет; явился если наказания назначен 
минимум исправительный оказаться дом лест-
ница на срок карающий не свыше 3 лет, может то 
суд общего не может каторге назначить принято 
его судьбе свыше 2 лет 11 месяцев наказания и 
т.д. При данное этом приводила в тех менее слу-
чаях, каторге когда судебных назначенное потому 
в законе тюремное за данное ввиду деяние изум-
ление наказание признала неизменяемо – смерт-
ная такого казнь, систему каторга смягчению без 
менее срока данное или конечно поселение, 
наказание то суд законе обязательно между пе-
реходит допущено к следующему признать роду. 

 Во-вторых, законе ввиду законе этих вного обсто-
ятельств усмотр суд назначена может тюрьму 
спуститься воззрение до низшего дойти предела 
краже наказания, постигнет установленного изум-
ление в законе наказаний за данное судей пре-
ступное призваны деяние.  

В-третьих, если старались в законе уменьшить 
назначен смягчение особый развития определен-
ный деяние минимум, которых то суд, источник 
переходя присяжных за него, уменьшить может 
приписано дойти опасения до общего наказания 
низшего судили предела перед данного законе 
рода часто наказания; приписано так, более если 
смертной в законе во-вторых назначена законы за 
данное более деяние следует каторга назначена 
не ниже 10 лет образом или ссылки тюрьма уло-
жения на срок законы не ниже 6 месяцев, личных 
то суд предела может данном дойти человека до 
общего имело низшего вынесли предела перейти 
этих каторги наказаний, общего т.е. назначить 
наказания каторгу предела на 5 лет, законе 
тюрьму когда на 2 недели, ставился но не может 
основания перейти между к следующему такого 
низшему данная роду указано наказания; время 
если превышают же в законе империи за данное 
после деяние наказание особого наличия низ-
шего наказание предела личных не установлено, 
конечно а таковым части является законе общий 
влияния низший влияния предел признавал этого 
весьма рода когда наказания, судьбе то суд дея-
ние может законе перейти айгуль и к следующему 
данная низшему таковым роду присяжным в ука-
занной основания законом ставился постепенно-
сти, срочной а именно: лестница от смертной ме-
нее казни – к закона каторге время без законе 
срока потому или уголовной на срок постигнет от 
10 до 15 лет; законного от каторги развития без 
ответу срока – к общем каторге более срочной; 
систему от каторги ввиду срочной – к законе ис-
правительному присяжные дому; ввиду от поселе-
ния – к наличии заключению тюрьму в крепость 
свыше на срок степени не ниже закону одного су-
дили года; когда от исправительного ссылки дома – 
к деяние тюрьме; айгуль от тюрьмы – к другому 
аресту. В личных этом поэтому последнем си-
стему случае перейти закон уменьшить не упоми-
нает которые о трех дойти наказаниях, какому при 
записано которых, состава следовательно, более 
суду карающий не предоставлено задачи право 
месяцев перехода тюремное к другому вдруг низ-
шему более наказанию, указания а именно: реше-
ния о заточении, основании аресте лашкова и де-
нежной присяжные пене. Причина устава этого, 
превышают как признала указано многих в 

объяснительной тюрьмы записке, именно заклю-
чается присяжные в слишком предела незначи-
тельном усмотр общем предела низшем присяж-
ным пределе многих этих лашкова наказаний.  

Вплоть системы до принятия внося Закона 2 
марта 1910 г., судящий присяжным усмотр запре-
щалось тюрьму знать развития о наказании более 
из-за присяжным опасения, наличия что вынесли 
они назначена будут перед склонны одного к его 
смягчению. Неосведомленность уложения об уго-
ловной виновных санкции учтены не раз судей 
приводила указано присяжных ввиду либо какому 
к необоснованному сильного оправданию «из кре-
пость боязни, судьбе что виновного подсудимого 
устава постигнет смягчать чересчур положения 
суровая последней кара» [3, с. 6], либо никакими 
к несправедливому потому обвинению, послед-
ней впоследствии присяжных вынуждавшему 
приговоре присяжных основании заявлять, стара-
лись что «вердикт каторге их – грустная наказа-
ния ошибка» [1, с. 6]. 

Законом 02 марта 1910 года вопрос присяжные 
практике заседатели применив получили чело-
века право присяжным знать, давали какое кара-
ющий наказание присяжные или назначена дру-
гие судья последствия более их решения данная 
грозят имело подсудимому [6], – так снимался ис-
точник недоразумений, имевших довольно часто 
место из-за того, что присяжные, имея неверное 
представление о том, какое наказание грозит об-
виняемому, оправдывали заведомо виновных лю-
дей. Последнее, конечно, вело к нареканиям и об-
винениям заседателей в некомпетентности. «Раз-
меры ожидаемого наказания весьма озабочивают 
присяжных. Так, по отношению к рецидивистам, 
обвиняемым в краже и значительное время про-
бывшим в предварительном заключении, присяж-
ные нередко принимают систему зачета, т.е., при-
знают, что предварительное тюремное заключе-
ние явилось для них достаточным наказанием. 
Соображения относительной справедливости, 
т.е., забота об одинаковой судьбе равновинов-
ных, так сильна в присяжных, что один зачет вле-
чет за собой неминуемо другой; однажды, после 
зачета предварительного заключения рецидиви-
сту, сознавшемуся и оправданному в совершен-
ной им третьей краже, было поставлено на про-
верку этого положения дело другого рецидивиста: 
присяжные после долгого совещания вынесли во-
просный лист, на котором было записано и затем 
зачеркнуто «виновен», а ниже приписано «неви-
новен» [2, с. 37]. О вине лица присяжные заседа-
тели судили с точки зрения системы ценностей, 
заложенных в общественном правосознании. Но 
подсудимый приговаривался к наказанию, преду-
смотренному не общественным правосознанием, 
а законом. Именно поэтому присяжным было 
важно знать степень соответствия своего вер-
дикта и уголовной санкции. Не случайно, во 
время судебных сессий многих присяжных заме-
чали в том, что они старались познакомиться с 
нормами о наказаниях [7, с. 33]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что ре-
форма 1864 года создала новую судебную 
власть, новое представление о законности и пра-
восудии. Вердикты присяжных вынуждали, порой, 
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власть пересматривать устаревшие и неоправ-
данно жестокие законы, являясь при этом сред-
ством развития правосознания общества. Кроме 
того, однозначно следует вывод о том, что воз-
можности влияния присяжных заседателей на 

возможное наказание, значительно превышают 
те возможности, которые предоставлены присяж-
ным заседателям по ныне действующему Уголов-
ному кодексу РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрено правовое обеспе-

чение борьбы с коррупцией в Российском государ-

стве. На основе анализа нормативных правовых ак-

тов анализируется эволюция мер законодательной 

борьбы с коррупционными правонарушениями в 

XVIII в. Формирование абсолютной монархии в Рос-

сии сопровождалось ростом государственного аппа-

рата и чиновничества, чьи интересы не всегда совпа-

дали с нуждами общественного и государственного 

развития. Увеличивается количество должностных 

преступлений, среди которых особое место зани-

мало взяточничество и казнокрадство. В статье 

также анализируются факторы, способствующие ро-

сту данных противоправных деяний, среди которых 

нечеткость в определении функций государствен-

ных органов, низкая заработная плата чиновников, 

отсутствие эффективного правового механизма про-

тиводействия коррупции. 
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ничество, ответственность за коррупционные право-

нарушения. 

 

   

Annotation. The article considers the legal support of 

the fight against corruption in the Russian state. Based 

on the analysis of normative legal acts, the evolution of 

legislative measures to combat corruption offenses in 

the XVIII c. is analyzed. The formation of an absolute 

monarchy in Russia was accompanied by the growth of 

the state apparatus and bureaucracy, whose interests 

did not always coincide with the needs of social and 

state development. The number of official crimes is in-

creasing, among which bribery and embezzlement oc-

cupied a special place. The article also analyzes the fac-

tors contributing to the growth of these illegal acts, in-

cluding the vagueness in defining the functions of state 

bodies, low salaries of officials, the lack of an effective 

legal mechanism to combat corruption. 
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дной из серьезных угроз для развития со-
временного российского государства, несо-

мненно, являются коррупционные правонаруше-
ния, которые затрагивают наиболее важные 
принципы государственного устройства – верхо-
венство демократии, закона и прав человека. В 
«Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года» в списке основных 
угроз государственной и общественной безопас-
ности Российской Федерации в пункте 43 зна-
чится коррупция. Коррупции посвящен и отдель-
ный пункт 46, в котором говорится, что «особое 
внимание уделяется искоренению причин и усло-
вий, порождающих коррупцию, которая является 
препятствием устойчивому развитию Российской 
Федерации и реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов. В этих целях реализуются 
Национальная стратегия противодействия кор-
рупции и национальные планы противодействия 
коррупции, в обществе формируется атмосфера 
неприемлемости данного явления, повышается 
уровень ответственности за коррупционные пре-
ступления, совершенствуется правопримени-
тельная практика в указанной области» [21]. В 
указе Президента РФ «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» к основными задачам по реа-
лизации направления, касающегося развития си-
стемы государственного управления, прогнозиро-
вания и стратегического планирования в сфере 
экономики, в пункте 15 указана «борьба с нецеле-
вым использованием и хищением государствен-
ных средств, коррупцией, теневой и криминаль-
ной экономикой» [22]. 

Анализ исторического опыта показывает, что на 
разных этапах развития российского государства 
власть уделяла огромное внимание данной про-
блеме, поэтому изучение положительного исто-
рического опыта борьбы с коррупцией в Россий-
ской империи может послужить базой для совер-
шенствования современного российского анти-
коррупционного законодательства.  

В XVIII в. основным проявлением коррупции была 
взятка, которая рассматривалась как тяжелое 
преступление, направленное на «похищение гос-
ударственных интересов», то есть, преступление, 
непосредственно затрагивающее интересы госу-
дарства, покушавшееся на финансовую безопас-
ность государства. Одним из первых указов 
Петра I об искоренении взяточничества был указ 
от 25 августа 1713 г. «О пресечении грабительств 
в народных сборах, о платеже всех податей вме-
сте на четыре срока и о способах взыскания недо-
имок». В указе, в частности, отмечалось, что мо-
нарх, радея о народной пользе, будет пресекать 
«похищения лукавыя государственной казны [5]. 
Суровое наказание для взяточников было уста-
новлено указом от 24 декабря 1714 г. «О возпре-
щении взяток и посулов и о наказании за оное» 
[8]. В петровском законодательстве появляется 
новый термин для определения противоправного 
деяния – «преступление». Понятие «коррупции» 
сохраняет старое название «лихоимство». Указ 
от 24 декабря 1714 г доводился под роспись для 
государственных служащих.  

Помня о том, что «рыба гниет с головы», Петр I в 
указе от 05 февраля 1724 г. «О различии штра-
фов и наказаний за Государственные и партику-
лярные преступления» требовал от высших чи-
нов администрации соблюдение в деятельности 
принципов законности, подавая тем самым при-
мер должного служебного поведения для ниже-
стоящих сотрудников [12].  

Указы 1713 г. и 1724 г. составили правовую базу 
для борьбы с коррупцией в Российской империи в 
XVIII в. Взяточничество рассматривалось как пре-
ступление должностное и напрямую нарушающее 
интересы монарха и государства, что предопре-
делило наложение самых суровых наказаний на 
лицо, покусившееся на государственные инте-
ресы. Присутствовала множественность наказа-
ния, в качестве основного наказания использова-
лась смертная казнь в квалифицированной 
форме: «жестоко на теле наказан, всего имения 
лишен, шельмован, и из числа добрых людей из-
вержен, или смертию казнен будет» [8], «описать 
все имение и на вечную на галеры ссылку сослать 
с вырезанием ноздрей, или казнить смертью» 
[10]. 

Следует обратить внимание на то, что наказание 
устанавливалось как для непосредственных ви-
новников, так и для недоносителей. В качестве 
наказания использовали смертную казнь, вечную 
каторгу в сочетании с членовредительными нака-
заниями, телесные наказания, для дворян преду-
сматривалось позорящее наказание в виде шель-
мования. Использование столь жестоких наказа-
ний оправдывалось эпохой (на Западе практико-
вались такие же наказания для взяточников), так 
и традициями предыдущего царствования. Не-
смотря на явный сословный характер системы 
наказаний, законодатель, все-таки, стремился 
установить единые меры для всех коррупционе-
ров, вне зависимости от занимаемой должности.  

За вымогательство взятки ответственность не 
наступала. Взяточничеством считалось только 
оконченное преступление. Любые незаконные 
сборы с населения расценивались властями как 
взяточничество, от которых происходит разоре-
ние и бедность народа [6]. 

Власть заняла непримиримую позицию в отноше-
нии чиновников-казнокрадов, что находит под-
тверждение в положениях указа от 07 марта 1721 
года «О воспрещении окончательного решения в 
Коллегиях и Сенате дел о хищении казны и 
народных денег и об обязательном докладыва-
нии о таких делах царю» [11]. Как видно уже из 
названия указа, дела о казнокрадстве, в силу их 
первостепенной важности и возможности смягче-
ния ответственности дачей взятки следователям 
и судьям, на окончательное утверждение посту-
пали из Сената к императору.  

Петровский уголовный кодекс – Артикул Воинский 
с кратким толкованием 1715 г. – указывает на ряд 
коррупционных преступлений. В статьях 65 и 66 
Артикула была установлена уголовная ответ-
ственность офицеров, которые приписывали ко-
личество солдат с целью получения денежных 
средств за провиант и обмундирование, или 

О 
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присваивали себе довольствие рядовых. В статье 
194 устанавливалась ответственность в виде 
смертной казни (повешение) за растрату государ-
ственных средств и казнокрадство [11]. Несо-
мненно, данное преступление, несмотря на отсут-
ствие точного указания на субъекта, является 
должностным [19, c. 386]. Следует отметить, что 
начиная с Соборного Уложения 1649 г., недоноси-
тельство о готовившемся или совершившемся 
государственном преступлении (а казнокрадство, 
несомненно, можно отнести к таковым) было 
наказуемо. Поэтому за недонесение о казнокрад-
стве, как непосредственным виновникам, так и не-
доносителям, полагалась смертная казнь.  

Е.И. Голованова указывает на то, что Петр I, по-
стоянно нуждаясь в денежных средствах для осу-
ществления реформ, очень ревностно относился 
к таким преступлениям против финансов государ-
ства как «кабацкие и таможенные недоборы, зло-
употребления в сборах хлеба и жалованья 
стрельцам, утайку рекрутов и подушного населе-
ния, за излишние поборы с плательщиков» [2]. В 
качестве меры наказания была установлена 
смертная казнь или ссылка на галеры. Виновники 
должны были также возместить государству при-
чиненный ущерб [13]. Если кому-то было известно 
о факте хищения государственного имущества 
или денег, то на основании указа от 25 января 
1715 г. «О исчинении доносов, о подметных пись-
мах и о сожигании оных при свидетелях на месте» 
необходимо было донести об этом непосред-
ственно государю [9]. 

Борьба с казнокрадством иногда принимала 
очень специфические формы. Так, Петр I увлече-
ние богатых людей роскошью в одежде расцени-
вал как казнокрадство, потому что небезоснова-
тельно считал, что подобное расточительство 
осуществляется за счет казенных денег [20,                            
с. 177]. В указе от 28 октября 1697 г. «О запреще-
нии посольским и всяким чинов людям носить бо-
гатое платье» предписывалось: «чтоб они…бар-
хатных и …золотых и серебряных и гладких, на 
собольих черных мехах, и холодных портищ 
(одежд) себе и женам своим и детям чрез свой 
чин…не делали; а буде у кого такие портища объ-
явятся, и те…имать в Нашу Великого Государя 
казну безденежно, а за ослушание Нашего Вели-
кого Государя указа, учинить тем людем наказа-
нье смотря…по человеку и по вине» [4]. 

Период после смерти Петра I и до царствования 
Екатерины II характеризуется снижением актив-
ности в борьбе с коррупционными проявлениями, 
тем более, что чиновники в этот период получили 
обратно возможность «кормиться» за счет насе-
ления, так как жалования им не платили: «доволь-
ствоваться им от дел по прежнему обыкновению 
с челобитчиков, кто что дает по своей воле» [14].  

Борьба с коррупцией, фактически, возобновилась 
в царствование Екатерины II, которая постара-
лась найти и использовать новые методики в 
борьбе с этим социально-негативным явлением. 
Одним из таких способов был прием на работу в 
государственный аппарат только кристально 
честных лиц. Екатерина II, понимая, что взятки 
берутся в связи с небольшим жалованием, 

видела в увеличении должностного оклада до-
стойный выход из сложившейся вековой практики 
лихоимства чиновников.  

Чиновничество видело в населении источник для 
получения незаконных доходов, в первую оче-
редь, такая возможность реализовывалась при 
сборе с населения различного вида налогов 
очень часто с добавлением несанкционирован-
ных властью податей. Недаром Екатерина II в 
указе от 18 июля 1762 г. «Об удержании судей и 
чиновников от лихоимства» отмечала, что неза-
конные поборы берут и за такие дела, «которые 
не иначе, как Нашего благоволения и милости до-
стойны, так что сердце наше содрагнулося, когда 
мы услышали, что некто Новгородской губерн-
ской канцелярии регистратор Яков Ремберг, при-
водя ныне к присяге Нам в верности бедных лю-
дей, брал и за это с каждого деньги, кто присягал» 
[15]. Я. Ремберг был подвергнут наказанию, од-
нако, Екатерина II «по материнской милости» 
своей сослала его в Сибирь, а не казнила, хотя на 
основании данного указа за взяточничество уста-
навливалась смертная казнь. Несмотря на столь 
суровую санкцию, прописанную в законе, на прак-
тике взяточники не подвергались смертной казни 
и отделывались, как правило, ссылкой в отдален-
ные места России или в собственное поместье, 
если таковое имелось, а также выплачивали 
штрафы. Об этом прямо говорится в указе от                                 
22 сентября 1762 г. «О прощении вин, впадшим в 
преступление и о сложении начетов и казенных 
взысканий» [17]. 

В указе от 31 декабря 1765 г. «О существенных 
обязанностях всех чиновников и в особенности 
прокуроров, при исправлении должностей своих в 
присутственных местах» сформулирована основ-
ная идея законодательства рассматриваемого 
периода: «лихоимственные дела не неважными, 
но разрушающими правосудие и повреждаю-
щими государственное состояние почитать 
надлежит» [18]. Помимо непосредственных ви-
новников к числу взяточников относили лиц, кото-
рые попустительствовали преступникам, злоупо-
требляли или пренебрегали своими служебными 
обязанностями, относились халатно к порядку ра-
боты судебных и административных органов [20].  

К числу коррупционных правонарушений было от-
несено не рассмотрение дел в установленный за-
коном период, вынос документов из присутствен-
ных мест, извращенное толкование вышестоя-
щему начальству существа дела, неисполнение 
указа, разглашение сведений о решении дела, не 
предоставление рапортов о выполненной работе 
[1, с. 196; 7].  

Большое внимание уделяли власти нарушениям 
хода судебного процесса и, в целом, нарушению 
судебных порядков. Лжесвидетельство расцени-
валось как нарушение «государственных прав и 
своей должности». Нарушитель мог быть приго-
ворен как к смертной казни, так и к «гражданской» 
смерти в зависимости от значимости совершен-
ного деяния [20]. Такое пристальное внимание к 
преступлениям против суда объясняется тем, что 
издавна правосудные места являлись сосредото-
чием лихоимцев, причем, в лихоимство были 
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втянуты как рядовые члены суда, так и судьи, от-
мечалось, что суды сделались торжищем [3]. Та-
ким образом, в XVIII в. законодатель уже си-
стемно подходил к проблеме борьбы с корруп-
цией. Были использованы новые организацион-
ные методы и ужесточены уголовно-правовые 
меры в области борьбы с коррупционными прояв-
лениями. Основными субъектами коррупционных 
правонарушений являлись чиновники различных 
рангов, а также все, кто был причастен к подоб-
ным деяниям. Помимо карающей составляющей 

в борьбе с коррупцией, власть пыталась исполь-
зовать и превентивные меры, говорила о необхо-
димости создания условий, которые бы препят-
ствовали искоренению данного вида правонару-
шения, в первую очередь, улучшить материаль-
ную составляющую государственной службы [16]. 
Закрепленные в законодательстве жесткие меры 
в отношении коррупционеров, при преемниках 
Петра I на практике существенно были смягчены.  
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Аннотация. Поведение человека в обществе всегда 

подразумевает под собой наличие соответствия об-

щепринятым номам, регулирующим общественные 

отношения во всех сферах жизнедеятельности чело-

века, поэтому неслучайно существует множество 

объяснений, связанных с природой его отклоняю-

щегося поведения. Авторы предлагают рассмотреть 

делинквентность молодежной части российского 

общества с позиций политико-правовых и соци-

ально-экономических проблем, а также приведен-

ных определений общих и отличительных их при-

знаков. 
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the presence of compliance with generally accepted 
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man activity, so it is no coincidence that there are many 

explanations related to the nature of his deviant behav-

ior. Тhe authors propose to consider the delinquency of 

the youth part of Russian society from the standpoint of 

political, legal and socio-economic problems, as well as 

the above definitions of their common and distinctive 

features. 
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которые представляют собой определенный свод 
правил поведения людей, за несоблюдение кото-
рых следует порицание и осуждение, а к наруши-
телям социально-правовых норм могут быть при-
менены различные меры общественной и госу-
дарственной ответственности.  

Существует множество объяснений, связанных с 
природой отклоняющегося поведения человека. 
Так, первые попытки объяснений делинкветного 
поведения носили биологический характер, кото-
рому итальянский криминалист ХIХ века Чезаре 
Ломбразо, не отрицая влияния социального 
опыта на развитие криминального поведения, 
считал, что некоторые люди рождаются с крими-
нальными наклонностями, определить которые 
предлагал по форме черепа человека и его неко-
торых физиологических особенностей телосло-
жения. В ХХ веке в «человеческой» науке выдви-
гались предложения связывать наклонности к 
преступлениям с определенным физическим ти-
пом человека, и в дальнейшем с развитием чело-
веческой биологии – с определенным набором 
хромосом в генетическом коде. Поэтому интерес 
к девиантному поведению, проявляющемуся ви-
дами деятельности человека или, возможно, 
группами людей, не соответствующими сложив-
шимся в данном обществе нормам-образцам, а 
также – и социальным ожиданиям, в современных 
условиях весьма велик.  

При рассмотрении отклоняющегося поведения 
различают, что: 

1) девиантное (англ. deviant – отклоняющийся, 
лат. deviation – отклонение) – отклоняющийся от 
нормы; 

2) делинкветное (лат. delictum – проступок, англ. 
delinquency – правонарушение, провинность) – 
антиобщественное и противоправное поведение 
человека, воплощенное в его проступках, как в 
действии, так и бездействии, наносящих вред как 
отдельным лицам и обществу в целом [1].  

Понятием «делинквентное» поведение опери-
руют представители криминологии, социологии, 
политологи, педагогики, психологии, социальной 
педагогики и многих других отраслей знаний. Од-
нако некоторыми представителями право-приме-
нительной практики, теории и науки – делинквент-
ное поведение смешивается с девиантным пове-
дением, в действительности же эти понятия – не 
совпадают по сущности, так как соотносятся 
между собой как вид и род, часть и целое явле-
ний. Поэтому всякое делинквентное поведение 
является девиантным (отклоняющимся) поведе-
нием, однако, не всякое отклоняющееся поведе-
ние можно отнести к делинквентным формам по-
ступков. Признание отклоняющегося поведения 
делинквентным всегда связано с действиями гос-
ударства в лице его органов, уполномоченных на 
принятие правовых норм, закрепляющих в зако-
нодательстве то или иное деяние в качестве пра-
вонарушения или преступления. Однако перевод 
государством делинквентного поведения в кате-
горию деяний, не являющихся правонарушени-
ями, приводит к их переносу в разряд либо 

отклоняющихся, либо социально нейтральных, 
либо даже в социально одобряемого поведения.  

Главное отличие заключается в том, что делин-
квентное поведение всегда подразумевает проти-
воправные действия. Делинквентные поступки – 
нарушение социальных норм, при котором проис-
ходят противоправные действия. Факторами, 
формирующими делинквентное поведение, мо-
жем назвать: социальные условия, личностно-ин-
дивидуальные особенности, половой фактор, 
возрастной фактор, конституциональные особен-
ности человека, психологические и психические 
отклонения.  

Особо пристальный интерес в современных науч-
ных исследованиях правоприменительной прак-
тики уделяется молодежной делинквентности, 
так как рост числа деяний, совершаемых моло-
дыми людьми, отражает увеличение удельного 
веса тяжких насильственных и корыстно-насиль-
ственных преступлений в их составе, что пред-
ставляет собой угрозу обществу.  

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», молодежь, молодые 
граждане – социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно [2], 
что позволяет вести речь реально о половине 
российского общества.  

В молодежной среде распространены такие 
формы девиантного поведения, как – пьянство, 
наркомания, проституция, самоубийство, крими-
нальное поведение и преступность, как итоговое 
делинквентное явление. Поэтому изучению необ-
ходимы факторы и причины, вызывающие девиа-
ции и делинквентции, условия, способствующие 
их распространению в молодежной среде, осо-
бенности личности делинквента (правонаруши-
теля), проявления делинквентной субкультуры, 
вопросы профилактики и предупреждения право-
нарушений, преступлений и ряда других проблем 
российской молодежи.  

В большей степени, причинение вреда делин-
квентом связано с посягательством на жизнь и 
здоровье человека, его права и свободы, соб-
ственность, права юридических лиц, другие об-
щественные и государственные интересы, а 
также установленный государством правопоря-
док. Совершаемые делинквентом деяния могут 
представлять собой и гражданско-правовые де-
ликты: причинение имущественного вреда чело-
веку или организации, нанесение морального 
вреда личности, дискредитация репутации чело-
века или юридического лица и др.  

Методологически значимым нам представляется 
разграничение девиантности как объективного 
общественного явления, выступающего в виде 
системы антиценностей, способов девиантного 
поведения, с одной стороны, и социально значи-
мых качеств индивида как субъективного отраже-
ния существующих социальных норм, ценностей, 
требований, устремлений, способов мотиваций, 
личностной интерпретации, преломления обще-
ственных эстетических идеалов через 
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личностные психологические, нравственные и 
т.д. – с другой стороны.  

Однако, по нашему мнению, в определенной 
мере, за рамками данного установления остаются 
процесс и результат преломления на личностном 
и групповом уровнях молодежной социальной 
жизни, а также, обусловленные этими взглядами, 
основные жизненные позиции людей, их убежде-
ния, идеалы, принципы познания и деятельности, 
ценностные ориентации и соответственно высту-
пает основой мотивации поведения индивида. 
При этом необходимо подчеркнуть, что в силу не 
сформированности мировоззренческих принци-
пов и отсутствия твердых жизненных установок, 
гибкости ценностных ориентации, наиболее вос-
приимчив к различным видам отклонений, прежде 
всего, подростковый возраст. В этой связи, сего-
дня стало уже аксиоматичным положение о том, 
что главными «носителями» социальной патоло-
гии выступают представители, преимущественно, 
тех групп, которые наиболее остро реагируют на 
изменения общественной ситуации и, прежде 
всего, молодежное поколение. При этом особо 
подчеркнем, что в отличие от понятия «преступ-
ность», которое криминологи определяют как 
наиболее опасное, массовое, сложное системно-
структурное, социальное явление, проявляющее 
себя в виде совокупности преступлений, преступ-
ников, преступных формирований, жертв пре-
ступлений, последствий преступности и т.д. [3].  

Вместе с тем, в историческом контексте грань 
между позитивными и негативными проявлени-
ями социальных девиаций весьма относительна, 
поскольку любое деяние оценивается только в 
рамках конкретных морально-правовых предпи-
саний. На это, в частности, в свое время указывал 
еще П. Сорокин, подчеркивая, что «нет ни одного 
акта, который бы по своему содержанию был уго-
ловным правонарушением: и акты убийства и 
спасения, правды и лжи, кражи и дарения, 
вражды и любви, половой разнузданности и воз-
держания и т.д. – все эти акты могли быть и были 
и преступлением и непреступлением в различных 
кодексах в зависимости от того, кто их совершал, 
против кого они совершались, при каких условиях 
они происходили» [4].  

В данном случае, отметим, что в целях более де-
тализированного анализа проблемы девиантного 
поведения некоторыми исследователями также 
выделяется «промежуточная» между нестандарт-
ным и преступным поведением форма девиант-
ного поведения. Так, Б.С. Жигарев обозначает та-
кую форму как «административную деликтность» 
и понимает под ней социальное явление, выража-
ющееся в определенных формах социально от-
клоняющегося поведения людей, которые затра-
гивают правоотношения в исполнительно-распо-
рядительной деятельности, а также в сфере об-
щественного порядка и управления им, особенно – 
в сфере преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта [5]. 

Применительно к изучаемой проблематике, для 
нас представляет особую важность вопрос, каса-
ющийся механизма формирования и закрепления 
преступных девиаций молодежи. И, с точки 

зрения большинства зарубежных исследовате-
лей, он непосредственно связан с неправильным 
реагированием общества на ту или иную форму 
социальной девиации, в частности, с «наклеива-
нием» негативных ярлыков на девиантов (стигма-
тизация), которые становятся в определенном 
смысле компасом в жизни молодых людей.  

По вопросу о периодизации процесса криминали-
зации личности в научной литературе суще-
ствуют различные подходы. Так, Э. Лемерт вы-
членял такие ее этапы, как:  

–  нарушение человеком правил поведения;  

–  интеракция окружающих людей в форме отри-
цательной оценки;  

–  вторичное правонарушение, вызванное чув-
ством обиды и враждебным отношением к окру-
жению;  

–  осуждение, влекущее стигматизацию;  

–  укрепление лица на преступном пути, воспри-
ятие роли преступника [6].  

Интересна, на наш взгляд, и оценка периодиза-
ции так называемой «преступной карьеры», пред-
ложенная Г. Беккером, когда «первичное наруше-
ние социальных норм обычно носит случайный 
характер. Затем, движущей силой правонаруше-
ний становится выгода или получение удоволь-
ствия. Арест и осуждение закрепляют за челове-
ком статус преступника. На последующей стадии 
происходит активная реализация социального 
статуса, которым общество «заклеймило» осуж-
денного. Конечным этапом криминализации, по                            
Г. Беккеру, является вступление человека в 
банду преступников» [7].  

Некоторые представители отечественных иссле-
дований [8] выделяют три основных этапа пере-
хода от делинквентной девиантности к преступ-
ной.  

Первым этапом они считают социально-педагоги-
ческую запущенность, характеризующуюся пре-
быванием в неблагоприятных условиях жизни и 
воспитания (глобальных или парциальных), появ-
лением в этой связи личностной деформации на 
уровне социально-педагогической запущенности.  

Вторым этапом – начальное (развивающееся) 
правонарушающее поведения, характеризую-
щийся формированием отдельных актов, а затем 
системы поведения правонарушающего харак-
тера. 

Третьим этапом – предпреступное правонаруша-
ющее поведение, проявляющееся в системе пра-
вонарушающих деяний постепенно усугубляюще-
гося криминального характера. 

С учетом вышеизложенного, в процессе форми-
рования делинквентности молодежи, на наш 
взгляд, можно выделить следующие этапы:  

–  переход от соблюдения социальных норм к их 
нарушению;  
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–  первоначальная дезорганизация поведения;  

–  накопление отрицательно-информационного 
«опыта», формирование соответствующей миро-
воззренческой установки как основы для усвое-
ния негативно оцениваемых действий; 

–  закрепление деформации личности и делин-
квентных форм поведения;  

–  проявление преступной делинквентности.  

Рассмотрев наиболее значимые параметры мо-
лодежной делинквентности, а также, механизм их 
формирования и, тем самым, более детально 
охарактеризовав сущность и границы рассматри-
ваемого явления, мы считаем необходимым бо-
лее подробно остановиться на вопросе, связан-
ном с его детерминантами. В данном случае сле-
дует заметить, что современная отечественная 
наука испытывает достаточно сильное влияние 
работ зарубежных авторов, до настоящего вре-
мени занимающих ведущее положение в изуче-
нии проблематики, связанной с социальными де-
виациями и делинквентами.  

Однако в современных условиях право-примени-
тельной практики есть необходимость обратиться 
к весьма актуальным фактам, свойственным для 
современного молодежного общества – это поль-
зование, так называемой, «найденной чужой ве-
щью», когда возникает «соперничество» в граж-
данско-правовом и уголовно-правовом законода-
тельстве относительно событий или фактов, со-
вершенных в отношении «находки», как формули-
руется Гражданским кодексом РФ, или молодеж-
ной делинквентостью в вариантах «кражи» по 
Уголовному кодексу РФ. Итогом данных проблем 
в «соперничестве» кодифицированных законов 
является практическое применение их ответ-
ственности за содеянное, весьма отличающи-
мися по результативности, а именно, материаль-
ной – по гражданско-правовой и судимости – по 
уголовно-правовой.  

Данные обстоятельства, по нашему мнению, тре-
буют не только правовой определенности по 
факту «находки» и сокрытия найденной вещи, но 
и, в целом, гражданско–уголовной политики – 
оценки действующего законодательства с пози-
ций перспектив правоприменительной деятель-
ности в связи с все более интенсивно развиваю-
щимся техническим прогрессом.  

В итоге, лицо, нашедшее чужую вещь и не выпол-
нившее требования гражданско-правового уста-
новления (немедленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее, или собственника вещи или кого-
либо другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее и возвратить найденную вещь 
этому лицу), должно отвечать за нарушение тре-
бований этого законодательства. Так, статьей 
1102 Гражданского кодекса РФ установлена обя-
занность возвратить неосновательное обогаще-
ние (в виде вещи, предмета или иного имуще-
ства). В частности, в ней указано, что если лицо, 
которое без установленных законом, иными пра-
вовыми актами или сделкой оснований приоб-
рело или сберегло имущество (приобретатель) за 

счет другого лица (потерпевшего), то оно обязано 
возвратить последнему неосновательно приоб-
ретенное или сбереженное имущество (неосно-
вательное обогащение), за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 1109 Граждан-
ского кодекса РФ. При этом указанное правило 
применяется независимо от того, явилось ли не-
основательное обогащение результатом поведе-
ния приобретателя имущества, самого потерпев-
шего, третьих лиц или произошло помимо их 
воли. В итоге, мы наблюдаем гражданско-право-
вое регулирование правоотношений и матери-
альную ответственность в качестве результата. И 
здесь возникает, на наш взгляд, проблема «со-
перничества», как событий по факту «находки», 
так и квалификации норм по ответственности, ко-
гда на подобные отношения можно взглянуть под 
углом криминального порядка. Так, система уго-
ловного законодательства относительно понятия 
и видов хищения сложилась на социально-исто-
рических и политико-правовых установках и в со-
временных условиях имеет правоприменитель-
ную практику в соответствии с разъяснениями По-
становления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» [9].  

Однако речь идет о специфической ситуации, ко-
гда человек не похищает, а находит чужую вещь. 
Одним из таких примеров являются события от-
носительно сотового телефона, когда человек 
находит его, но не обращается в правоохрани-
тельные органы. По данному событию возбужда-
ется уголовное дело, устанавливается - кто поль-
зуется этим сотовым телефоном, человека нахо-
дят и привлекают к уголовной ответственности по 
статье 158 УК РФ – кража. Но ведь человек ничего 
не крал, он просто нашел – и по факту «находки» 
был привлечен к уголовной ответственности, и 
суд вынес обвинительный приговор, в котором 
указано – случайная находка чужой вещи может 
быть приравнена к ее краже.  

Однако в некоторых подобных случаях приговор 
возможен и оправдательный – за отсутствием со-
става преступления, когда логика оправдатель-
ного приговора бывает таковой, что, по смыслу 
закона, в совершении хищения, имущество изы-
мается из обладания собственника или лица, под 
охраной которого он находится. И если имуще-
ство уже выбыло, по тем или иным причинам, из 
обладания собственника, то владение такой ве-
щью не образует хищение.  

По нашему мнению, при решении вопроса о воз-
буждении уголовных дел по таким фактам необ-
ходимо строго руководствоваться, прежде всего, 
частью 2 статьи 140 УПК РФ, согласно которой ос-
нованием для возбуждения уголовного дела яв-
ляется наличие достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления. При этом важно 
всесторонне и тщательно проверять все обстоя-
тельства, при которых произошла потеря или 
утрата сотового телефона, паспорта или иной по 
важности вещи, обстоятельства обнаружения 
пропавших вещей, устанавливать время, место, 
способ потери или утраты, а также объективные 
условия, в которых возможны были события или 
факты пропажи или утраты либо исключающие 
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такую возможность. Необходимо выяснять, когда 
и где в последний раз проверялось их наличие, 
кто может это подтвердить.  

В завершение нашего исследования мы прихо-
дим к выводу о том, что каждое событие относи-
тельно забытой или утерянной вещи имеет свои 

особенности, в соответствии с которыми и 
должна быть сформулированная позиция законо-
дателя в соответствии с уголовной политикой, как 
одним из направлений государственной политики 
в области борьбы с преступностью, противодей-
ствию, предупреждению и профилактике преступ-
лений.  
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