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Аннотация. В статье предлагается авторский взгляд 
на отдельные актуальные вопросы социальной защи-
ты граждан, оказывающих содействие оперативным 
подразделениям учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. Автором предпринимается попытка 
научного осмысления правовой природы отношений, 
возникающих при содействии граждан оперативным 
подразделениям учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, и выработки, с учетом действующего 
федерального закона, практических предложений по 
совершенствованию законодательства в вопросах со-
циально-правовых отношений между гражданами и 
оперативными подразделениями учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. 

 Abstract. The article proposes the author’s view on 
certain topical issues of social protection of citizens 
who render assistance to the operational units of the 
penal system institutions. The author is making an at-
tempt to scientifically think through the legal nature 
of relationships between citizens’ assistance to the 
operational units of the penal system and the devel-
opment, taking into account the current federal law, 
practical proposals for improving the legislation in 
matters of social and legal relations between citizens 
and operational units of the penal system. 

Ключевые слова: содействие граждан; конфиден-
циальное содействие; социальные гарантии; пен-
сионное обеспечение конфиденциальной деятель-
ности; оперативные подразделения уголовно-
исполнительной системы. 

 Key words: assistance of citizens; confidential assis-
tance; social guarantees; pension security of confi-
dential activity; operational units of the penal system. 

   

 

еополитическая нестабильность в мире и 
экономическая ситуация в Российской Фе-

дерации в целом, молодежные тренды последнего 
времени (например, субкультура АУЕ) негативно 
сказываются на качественном составе спецконтин-
гента в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы (далее: УИС), делая его более криминально 
ориентированным и организованным.1 

Исторически наиболее эффективным и оправ-
данным средством борьбы с преступностью в 
учреждениях УИС выступает привлечение граж-
дан (с их согласия) к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) 
[2, с. 58–59, 67–71, 92–93 и др.]. При этом сам 
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факт конфиденциальности содействия органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность (далее: ОРД), в том числе по контракту, 
по желанию гражданина может быть сохранен, о 
чем прямо указано в ст. 17 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) [9].  

Несмотря на динамичное развитие техниче-
ских средств получения оперативно значимой 
информации, содействие граждан на современ-
ном этапе является актуальным и остается при-
оритетным в деятельности оперативных под-
разделений учреждений УИС. 

Основоположниками исследований вопросов 
и перспектив конфиденциального содействия 
граждан оперативным подразделениям право-

Г 
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охранительных органов стали такие отече-
ственные ученые, как К. К. Горяинов, П. И. Ива-
нов, А. Г. Лекарь, В. Ф. Луговик, А. А. Маслов, 
В. С. Овчинский, А. Ю. Сыпачев, А. В. Федоров, 
А. В. Шахматов и др. Работы этих авторов до 
настоящего времени составляют общетеорети-
ческую базу научных представлений о содей-
ствии граждан органам, осуществляющим ОРД. 
Между тем специальных исследований, посвя-
щенных юридической природе содействия 
граждан оперативным подразделениям учре-
ждений УИС, не проводилось. Этот пробел за-
полнялся в основном работами, где в центре 
внимания находятся организационно-истори-
ческие (А. В. Федоров, А. В. Шахматов и др.) и 
психологические аспекты (Г. К. Синилов, А. В. 
Чуфаровский и др.) содействия граждан, а так-
же проблемы его правовой регламентации 
(А. В. Агарков, К. К. Горяинов и др.) и социаль-
ной защищенности конфидентов (О. А. Вагин, 
С. Е. Шокин и др.). Непосредственно в УИС про-
блемные вопросы конфиденциального содей-
ствия и пути их решения нашли отражение в ра-
ботах А. В. Агаркова, К. К. Горяинова, В. Н. Куд-
рявцева, С. Д. Назарова, И. А. Смирнова и др. 

В этой связи представляется, что наибольшее 
значение в настоящее время приобретает фор-
мирование научных представлений о негласном 
способе содействия граждан, что включено в 
сферу наших научных интересов и профессио-
нальной деятельности и выступает предметом 
данной статьи. Анализ научных и специальных 
периодических изданий, ведомственных норма-
тивных правовых актов, результаты эмпириче-
ского исследования (в исследовании приняли 
участие около 100 чел. из 16 регионов Россий-
ской Федерации из числа сотрудников опера-
тивных подразделений, проходивших повыше-
ние квалификации в Томском ИПКР ФСИН Рос-
сии в 2017–2018 гг.) и собственный практиче-
ский опыт осуществления ОРД в учреждениях 
УИС позволил нам сформулировать ряд вопро-
сов, возникающих при реализации конфиден-
циального содействия граждан оперативным 
подразделениям учреждений УИС, и предло-
жить возможные пути их решения.  

Для удобства восприятия мы систематизиро-
вали их по степени актуальности. 

I. Правовые вопросы. 
1. Отсутствие законодательного закрепления 

сущностного наполнения терминов «гражданин» и 
«лицо» в аспекте конфиденциального содействия. 

Данные термины требуют точной правовой 
дефиниции, поскольку неоднократно встречают-
ся в ФЗ об ОРД в различных вариантах (напри-
мер, ст. 5, 12, 17, 18). Так, сочетание слов «содей-

ствие граждан…» в ст. 17 ФЗ об ОРД подразумева-
ет наличие у лица гражданства Российской Феде-
рации (или возможно гражданство и иностранно-
го государства, что тоже не ясно), однако непо-
средственно в тексте статьи упоминаются некие 
«отдельные лица…», что может предполагать и 
отсутствие у лица гражданства как такового. 

Законотворческая деятельность, равно как и 
правоприменительная практика, должна быть 
четко упорядочена, регламентирована, подчи-
няться строгим правовым нормам (принци-
пам). Отдельные попытки теоретического 
осмысления актуальности, теоретической точ-
ности, а в целом юридической безупречности и 
социальной значимости некоторых положений 
ст. 17 ФЗ об ОРД предпринимались, например, 
А. И. Тамбовцевым [12]. И хотя потенциально 
терминологическое смешение в данном случае 
не способно повлечь за собой какие-либо пра-
вовые последствия, но четкость, точность и 
терминологическое единообразие дают воз-
можность полноты реализации правопримени-
тельной практики.  

2. На наш взгляд, не совсем логична и не по-
следовательна позиция законодателя во фразе, 
сформулированной в ч. 3 ст. 17 ФЗ об ОРД: «Ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается использовать конфи-
денциальное содействие по контракту депутатов, 
судей, прокуроров, адвокатов, священнослужите-
лей и полномочных представителей официально 
зарегистрированных религиозных объединений», 
– поскольку не исключает привлечения указанных 
категорий лиц для подготовки и проведения ОРМ 
на бесконтрактной основе, что в свою очередь мо-
жет отразиться, например, на обеспечении незави-
симости судей, принятии решений прокурорами, 
тайне исповеди священнослужителями и т. п. В 
данном случае не надо стремиться к ограничению 
принципа оказания содействия этой категорией 
граждан оперативным подразделениям, а, напро-
тив, следует уделять повышенное внимание необ-
ходимости дополнительного научного осмысления 
указанной проблемы, проведения новых исследо-
ваний и современного практического применения 
с целью установления юридической истины и при-
нятия объективных правовых решений.  

На основании изложенного считаем целесооб-
разным представить ч. 3 ст. 17 ФЗ об ОРД в следую-
щей редакции: «Органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, запрещается ис-
пользовать конфиденциальное содействие депута-
тов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужи-
телей и полномочных представителей официально 
зарегистрированных религиозных объединений, 
связанное с их должностными полномочиями». 
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3. Отсутствие однозначной регламентации 
юридической природы и формы контракта на 
содействие оперативным подразделениям 
учреждений УИС. 

Решение данного вопроса необходимо, так как 
контракт затрагивает правоотношения различно-
го рода (оперативно-розыскные, гражданско-
правовые, трудовые, административные и др.) и 
по содержанию является выразителем публичных 
интересов государства посредством их закрепле-
ния в документе с индивидуальными, частными 
условиями содействия конкретного лица с кон-
кретным оперативным подразделением УИС. 

По нашему мнению, наиболее эффективным 
вариантом правового регулирования деятельно-
сти лиц, оказывающих содействие оперативным 
подразделениям учреждений УИС, будет оформ-
ление отношений между ними посредством за-
ключения трудового договора, поскольку приори-
тетной и социально значимой является позиция 
гражданина, оказывающего содействие, вслед-
ствии чего для него более значимы юридические 
последствия именно по трудовому договору. 

Примером такого подхода является позиция 
С. В. Луговика [2], который, обращаясь к харак-
теристике главного признака (основанность на 
соглашении) понятия «трудовое отношение», 
закрепленного в ст. 15 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: ТК РФ), заметил, 
что лица, оказывающие конфиденциальное со-
действие оперативным подразделениям, подпи-
сывают контракт, являющийся, по существу, со-
глашением, по которому стороны добровольно 
принимают на себя определенные обязанности. 
Анализ контрактов позволяет заключить, что по 
своему содержанию его можно рассматривать в 
качестве аналога трудового договора. Отсут-
ствие в контрактах некоторых условий, напри-
мер перерыв на обед, предусмотренных ТК РФ 
для заключения трудового договора, не умаляет 
его юридического значения, и это можно объ-
яснить спецификой отношений в негласной 
сфере ОРД. Вместе с тем здесь возникает другой 
вопрос: насколько правомерно закреплять от-
ношения между гражданином и оперативными 
подразделениями учреждений УИС в контракте, 
а не в трудовом договоре. Дело в том, что тер-
мин «контракт» в настоящее время в ТК РФ не 
употребляется, а оформление трудовых отно-
шений осуществляется только посредством за-
ключения трудового договора.  

В настоящее время все большее признание у 
ученых, разрабатывающих эту проблематику, 
получает точка зрения, согласно которой ис-
пользование термина «контракт» нельзя при-
знать правомерным. С. В. Луговик в этой связи 

замечает, что в ОРД существуют трудовые пра-
воотношения между гражданами, оказываю-
щими конфиденциальное содействие, и опера-
тивными подразделениями [6]. С. А. Андреева в 
свою очередь замечает, что, используя при 
оформлении отношений с гражданином поня-
тие «контракт», работодатель создает юридиче-
скую путаницу. Непонятно, какой договор за-
ключается с работником – трудовой или граж-
данский. Ведь по своему характеру и правовым 
последствиям это абсолютно разные договоры 
[3, c. 24]. Мы вслед за С. В. Луговиком солидар-
ны с таким подходом. Однако ОРД – сложный 
вид социально практических взаимоотноше-
ний, и в ней неизбежно присутствует комплекс 
организационных, социальных, специальных 
(тактических) и других норм, обязательных к 
практическому применению. 

Нужно признать, что далеко не во всех случаях с 
конфидентами должны заключаться трудовые до-
говоры. Так, по мнению С. В. Луговика [7], которое 
мы полностью разделяем, в некоторых ситуациях 
между оперативными подразделениями учрежде-
ний УИС и гражданами, согласившимися оказать 
конфиденциальное содействие в борьбе с преступ-
ностью, могут устанавливаться и гражданско-пра-
вовые отношения. Как правило, это касается ока-
зания оперативным подразделениям учреждений 
УИС каких-либо возмездных услуг. Они могут но-
сить разовый (эпизодический) характер или осу-
ществляться на длительной основе. Типичным 
примером оказания разовых услуг может быть си-
туация, когда лицу выплачивается вознаграждение 
за предоставление информации о лицах и фактах, 
представляющих оперативный интерес для опера-
тивных подразделений учреждений УИС.  

С. В. Луговик предлагает заключать трудовой 
договор только с гражданами, оказывающими 
конфиденциальное содействие оперативным 
подразделениям учреждений УИС на постоянной 
основе. Именно на них распространяется дей-
ствие ч. 6 ст. 18 ФЗ об ОРД в части зачета периода 
сотрудничества граждан по контракту с органа-
ми, осуществляющими ОРД в качестве основного 
рода занятий, в страховой стаж. С иными лицами, 
сотрудничающими с оперативными подразделе-
ниями учреждений УИС, должны устанавливаться 
контрактные (гражданско-правовые) отношения. 
К таким лицам можно отнести тех, кто на дого-
ворной основе предоставляет оперативным под-
разделениям принадлежащие им помещения, 
транспортные средства, выполняет разовые пору-
чения и задания и др. Это в наибольшей степени 
будет способствовать защите трудовых и иных 
прав лиц, оказывающих конфиденциальное со-
действие [7].  
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Используя данные эмпирического исследо-
вания, C. В. Луговиком была выявлена еще одна 
проблема, связанная с поиском возможных ва-
риантов хранения контрактов (трудовых дого-
воров) между конфидентом и оперативным 
подразделением, в нашем случае, учреждения 
УИС. Суть проблемы заключается в следующем: 
требование ст. 67 ТК РФ относительно того, что 
один экземпляр трудового договора передается 
работнику, применительно к рассматриваемой 
сфере юридической практики неприемлемо. 
Это объясняется тем, что нахождение трудового 
договора (контракта) у гражданина повышает 
вероятность его расшифровки и утечки инфор-
мации о его содействии оперативным подраз-
делениям учреждений УИС.  

В научных теоретических исследованиях пред-
лагаются различные варианты решения данного 
вопроса. Так, А. В. Федоров и А. В. Шахматов под-
тверждают право такого гражданина иметь один 
экземпляр контракта, но при этом предлагают не 
указывать в контракте сведения, составляющие 
государственную тайну [13]. В связи с этим данные 
авторы предлагают заранее предусмотреть воз-
можную форму хранения подписанного контрак-
та. Аналогичное мнение высказывает и А. В. Демин 
[5]. Однако мы, как и С. В. Луговик, считаем, что 
такая позиция идет вразрез со ст. 12 ФЗ об ОРД, где 
государственной тайной является уже сам факт за-
ключения контракта о содействии органам, осу-
ществляющим ОРД. Что же касается его содержа-
ния, то невозможно представить контракт о кон-
фиденциальном содействии оперативным подраз-
делениям учреждений УИС без указания в нем све-
дений, которые согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ об ОРД яв-
ляются государственной тайной. Экземпляр со-
глашения о конфиденциальном сотрудничестве 
(контракт, трудовой договор) между лицом и опе-
ративным подразделением учреждения УИС не 
может быть передан ни конфиденту, ни третьим 
лицам на хранение. Как документ, которому при-
сваивается гриф секретности, соглашение должно 
храниться только в подписавшем его оперативном 
подразделении учреждения УИС по правилам сек-
ретного делопроизводства. 

4. Наличие некоторой несогласованности в 
общих (ст. 2 ФЗ об ОРД) и частных задачах ОРД 
оперативных подразделений учреждений УИС, 
перечисленных в ст. 84 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее: УИК РФ). 

Сравнительный анализ указанных источников, 
проведенный А. В. Агарковым, показывает, что 
почти все задачи ОРД в исправительных учрежде-
ниях, предусмотренные ст. 84 УИК РФ, поглоща-
ются первой задачей ОРД, предусмотренной ст. 2 
ФЗ об ОРД: выявление, предупреждение, пресе-

чение и раскрытие преступлений, а также выяв-
ление и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших. Задача по вы-
явлению, предупреждению и раскрытию готовя-
щихся и совершаемых в исправительных учре-
ждениях нарушений установленного порядка от-
бывания наказания оперативно-розыскным зако-
нодательством вообще не предусмотрена, так как, 
являясь частной задачей ОРД, не демонстрирует 
прямой причинно-следственной связи с наруше-
нием режима содержания и совершением пре-
ступлений [1, c. 160]. 

Задачи, возложенные в этих правовых доку-
ментах на оперативные подразделения учре-
ждений УИС, особенно различаются степенью 
противоправности деяния лица, заключенной в 
юридические термины «преступление» и «пра-
вонарушение». Эти нарушения, будучи пени-
тенциарными по сути и месту совершения, не 
являются преступлениями и не влекут уголов-
ной ответственности. Однако из законодатель-
ного перечня таких злостных нарушений 
усматривается, что они несут в себе весьма 
опасный криминогенный потенциал, который в 
условиях предельно высокой концентрации 
наиболее криминально пораженной части 
осужденных, к тому же на ограниченной терри-
тории, может привести и приводит к пе-
нитенциарным конфликтам, нередко перерас-
тающим в уголовно наказуемые деяния или 
квалифицируемым как преступления [1, с. 160]. 
Однако нужно учитывать, что такие нарушения 
являются подготовительным этапом к преступ-
лению (например, сотовый телефон у осужден-
ного может стать предметом для совершения 
так называемого телефонного мошенничества). 

А. В. Агарков, рассматривая осуществление 
ОРМ в учреждениях УИС, направленных на 
борьбу с нарушениями режима содержания, 
выделил еще один аспект, иллюстрирующий не-
совершенство действующего оперативно-ро-
зыскного законодательства. Как правило, про-
водя указанные мероприятия, оперативные ра-
ботники ссылаются на ст. 84 УИК РФ, которая 
разрешает осуществление ОРД для решения 
данной задачи [1]. Вместе с тем ст. 7 ФЗ об ОРД, 
предусматривающая основания для проведения 
ОРМ, такого основания не содержит, а исполь-
зуемый в ней термин «противоправное деяние» 
необходимо понимать как преступление [11].  

С учетом вышеизложенного назрела необхо-
димость внесения дополнений в п. 1 ст. 2 ФЗ об 
ОРД и изложение ее в формулировке, предло-
женной А. В. Агарковым, мнение которого мы 
полностью разделяем: «…выявление, преду-
преждение, пресечение и раскрытие преступ-
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ных или (и) иных противоправных действий 
(бездействия), а также выявление и установле-
ние лиц, их замышляющих, подготавливающих, 
совершающих или совершивших» [1, с. 162]. 

II. Социальная и правовая защита граждан, 
оказывающих содействие оперативным подраз-
делениям учреждений УИС.  

1. В ч. 2 ст. 18 ФЗ об ОРД законодатель ука-
зал перечень субъектов, на которых должны 
распространяться гарантии правовой и соци-
альной защиты. В полном объеме выполнение 
своих обязательств и правовую защиту государ-
ство гарантирует лишь лицам, оказывающим 
содействие органам, осуществляющим ОРД, по 
контракту. На иных лиц, оказывающих конфи-
денциальное содействие без заключения кон-
тракта, гарантии по социальной и правовой за-
щите не распространяются, что, на наш взгляд, 
является серьезным упущением.  

В данной ситуации мы полностью согласимся с 
мнением Н. В. Павличенко о необходимости 
предоставления всего потенциала социальной и 
правовой защиты гражданам, оказывающим со-
действие, в том числе оперативным подразделе-
ниям учреждений УИС, в независимости от вида и 
иных параметров содействия или наличия (отсут-
ствия) контракта (соглашения, договора) [10]. 

2. При проведении анкетирования сотрудни-
ков оперативных подразделений учреждений 
УИС, проходящих повышение квалификации в 
Томском ИПКР ФСИН России, было установле-
но, что остаются слабо реализованными вопро-
сы обеспечения личной безопасности граждан, 
оказывающих содействие оперативным подраз-
делениям учреждений УИС. 

Организация такого вида работы является ак-
туальной в силу самой специфики деятельности 
указанных лиц, поскольку они находятся в тесном 
контакте с лицами (в большинстве своем ранее 
судимыми за умышленные преступления против 
личности или собственности и не совсем толе-
рантно настроенными по отношению к админи-
страции учреждения УИС), подготавливающими, 
совершающими или совершившими преступле-
ния. Вся деятельность таких граждан сопряжена с 
угрозой расшифровки сотрудничества с опера-
тивными подразделениями учреждений УИС и 
возможным совершение в отношении их пре-
ступных действий, связанных в том числе с при-
менением вреда здоровью или угрозой жизни. 

В ст. 18 ФЗ об ОРД указано, что лица, содей-
ствующие органам, осуществляющим ОРД, 
находятся под защитой государства. При воз-
никновении реальной угрозы противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье или имуще-
ство отдельных лиц в связи с их содействием 

органам, осуществляющим ОРД, а равно членов 
их семей и близких, эти органы обязаны при-
нять необходимые меры по предотвращению 
противоправных действий, установлению ви-
новных и привлечению их к ответственности, 
предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.  

При получении статуса участника уголовного 
судопроизводства данные граждане подпадают 
под государственную защиту, регулируемую Феде-
ральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ  
«О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства» [8]. В отличие от этого правового стату-
са, при содействии граждан оперативным подраз-
делениям учреждений УИС механизм осуществ-
ления государственной защиты отсутствует. 

Подчеркнем, что предложения защиты лиц, 
оказывающих конфиденциальное содействие 
оперативным подразделениям учреждений 
УИС, в виде применения специальных мер без-
опасности и осуществления мер социальной 
защиты были сформулированы еще в 2005 г. 
С. Е. Шокиным [14], неоднократно упомина-
лись в числе предложений по совершенствова-
нию оперативно-розыскного законодательства, 
но до настоящего времени не нашли своей за-
конодательной реализации. 

Считаем, что для решения данного вопроса 
целесообразны разработка и принятие законо-
дательного решения, в котором будет отобра-
жена как сама возможность, так и предусмот-
рен комплекс мер по обеспечению надлежащей 
государственной защиты граждан, оказываю-
щих содействие оперативным подразделениям 
учреждений УИС, при этом в качестве образца 
вполне могут подойти вышеуказанные проекты. 

3. Отсутствие реальной возможности у опе-
ративных подразделений учреждений УИС для 
освобождения от уголовной ответственности 
или предоставления условно-досрочного осво-
бождения гражданам, оказывающим конфи-
денциальное содействие.  

Возможность условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, а также осво-
бождения от уголовной ответственности явля-
ется мощным стимулом для граждан в оказании 
содействия оперативным подразделениям 
учреждений УИС. 

В ч. 5 ст. 18 ФЗ об ОРД сказано, что лицо из 
числа членов преступной группы, совершившее 
противоправное деяние, не повлекшее тяжких 
последствий, и привлеченное к сотрудничеству 
с органом, осуществляющим ОРД, активно спо-
собствовавшее раскрытию преступлений, воз-
местившее нанесенный ущерб или иным обра-
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зом загладившее причиненный вред, освобож-
дается от уголовной ответственности в соответ-
ствии с российским законодательством. 

Как отмечает С. Е. Шокин, данная норма всту-
пает в определенные противоречия с нормами 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее: УК РФ) и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Согласно ст. 8 УК РФ ос-
нованием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления. Условия, с которыми зако-
нодатель связывает возможность освобождения 
от уголовной ответственности, определены в 
ст. 75–78 УК РФ, а условия освобождения от нака-
зания – в ст. 79–83 УК РФ [14]. 

Реализация этого положения, по мнению 
И. А. Антонова, А. Г. Горбунова и А. В. Шахма-
това, возможна лишь по основаниям, преду-
смотренным в уголовном законе, и в пределах 
существующих уголовно-процессуальных норм, 
однако согласованность названных норматив-
ных правовых актов по данному вопросу на 
настоящий момент отсутствует [4].  

4. Конкретизация и юридическое закрепле-
ние порядка реализации пенсионного обеспе-
чения граждан, оказывающих содействие опе-
ративным подразделениям учреждений УИС. 

В ч. 6 ст. 18 ФЗ об ОРД закреплено право граж-
дан, сотрудничающих по контракту с органами, 
осуществляющими ОРД, в качестве основного рода 
занятий, на пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
Период такого сотрудничества засчитывается в 
страховой стаж указанных граждан на основании 
сведений органов, осуществляющих ОРД. Порядок 
передачи таких сведений определяется руководи-
телями учреждений УИС, в состав которого входят 
оперативные подразделения, заключившие кон-
тракт с соответствующим гражданином. 

Для совершенствования вопроса пенсионного 
обеспечения граждан, оказывающих содействие 
оперативным подразделениям УИС, предлагается 

на уровне Министерства юстиции Российской Фе-
дерации закрепить механизм оформления необхо-
димых документов оперативными подразделения-
ми учреждений УИС. В качестве ориентира можно 
использовать приказ ФСБ России от 20 сентября 
2016 г. № 583 «Об утверждении Порядка переда-
чи сведений о периодах сотрудничества по кон-
тракту граждан с органами федеральной службы 
безопасности в качестве основного рода занятий 
для зачета в страховой стаж», а также проект при-
каза МВД России «Об утверждении Порядка пере-
дачи в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(России) сведений о периоде сотрудничества по 
контракту в качестве основного рода занятий лиц 
с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность», находящиеся в откры-
том доступе компьютерных справочно-правовых 
систем России, например «КонсультантПлюс». 

Выделенные проблемы социального харак-
тера связаны, по нашему мнению, прежде всего 
с неразвитостью правовой базы таких отноше-
ний, практическим отсутствием специальных 
исследований в заявленном ракурсе, которые 
проводятся, как правило, в отрыве от специфи-
ки деятельности оперативных подразделений 
учреждений УИС, места проведения ОРМ или 
места нахождения спецконтингента. 

На основании вышеизложенного мы считаем, 
что необходимы комплексная научная разработка 
по заявленной тематике, более детальная юриди-
ческая регламентация содействия граждан опера-
тивным подразделениям учреждений УИС, рас-
ширение сферы научного познания путем прове-
дения специальных исследований в данном 
направлении, с публикацией результатов (при от-
сутствии сведений, составляющих государствен-
ную тайну) в открытых научных изданиях и пред-
лагаем на ведомственном уровне, с учетом дей-
ствующего федерального законодательства, уре-
гулировать взаимоотношения граждан, изъявив-
ших желание оказывать содействие оперативным 
подразделениям учреждений УИС.  
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ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОПРОС»  

ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В БОРЬБЕ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 

The Main Organizational and Methodical Aspects of Implementation  
of Operative-search Activity «Poll» by Operational Departments of Institutions  

and Departments of Own Security of the Penal System in Combating Religious Extremism 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме проти-
водействия деятельности осужденных – распро-
странителей экстремистских религиозных взгля-
дов. Излагаются основные организационные и ме-
тодические аспекты подготовки и проведения 
опросов сотрудниками оперативных подразделе-
ний учреждений и подразделений собственной 
безопасности пенитенциарной системы. 

 Abstract. The article is devoted to the problem of 
counteracting the activities of convicts – extensionists 
of extremist religious views. The basic organizational 
and methodical aspects of preparing and conducting 
polls by the staff of operational units and private se-
curity units of institutions of the penal system are out-
lined. 

Ключевые слова: экстремизм; ислам; уголовно-испол-
нительная система; оперативный сотрудник; опрос. 

 Key words: extremism; Islam; the penal system; an 
operational officer; a poll. 

   

 

 настоящее время, когда религия стала не 
только способом общения человека с Богом, 

но и мощным оружием в борьбе за власть, когда 
умело организуемые и координируемые вооружен-
ные отряды фанатиков пытаются создать псевдо-
государство и навязать свои ценности остальному 
миру, очевидно,1что вопросы распространения не-
которых верований перестали быть исключитель-
ной прерогативой специалистов-религиоведов и во-
шли в компетенцию ведомств так называемого сило-
вого блока Российской Федерации: Министерства 
обороны, Федеральной службы безопасности, Ми-
нистерства внутренних дел и др. Свой вклад в эту 
работу вносят и оперативные подразделения уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС), пре-
секая распространение радикальных религиозных 
взглядов в местах лишения свободы и оказывая со-
действие иным субъектам оперативно-розыскной 
деятельности. При этом отметим, что, учитывая мно-
гообразие различных религиозных течений экстре-
мистского толка, предметом рассмотрения в насто-
ящей статье будут отдельные аспекты борьбы опе-
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ративных подразделений УИС с ваххабизмом, под 
которым понимается религиозное течение, объеди-
няющее радикально настроенных лиц, считающих 
себя истинными мусульманами – саляфитами. 

Актуальность обозначенной нами теме для 
УИС придает тот факт, что «идеологи исламского 
экстремизма и терроризма рассматривают тюрь-
мы в качестве одного из важных мест вербовки 
последователей своих религиозных взглядов и по-
этому уделяют им особое внимание» [10], причем 
не только в России, но и по всему миру. Ранее в 
других работах мы уже отмечали их цинизм и 
умелое манипулирование психологией людей. 
Прикрываясь святыми для каждого человека поня-
тиями и ценностями, распространители радикаль-
ных религиозных течений умело проводят вербо-
вочную работу, основными методами которой яв-
ляются: извлечение из контекста различных свя-
щенных для верующих книг отдельных мыслей и 
их толкование в нужном для распространителей 
направлении; подготовка и распространение ли-
тературы экстремистского содержания, облечен-
ного в религиозную форму; непризнание автори-
тета священных книг или трудов ученых-теоло-

В 
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гов, содержащих положения, отрицающие при-
надлежность распространяемых экстремистами 
взглядов к традиционной религии [1]. 

По нашему мнению, работа по противодей-
ствию распространению религиозного экстремиз-
ма в учреждениях УИС должна вестись в двух ос-
новных направлениях: предупреждение распро-
странения экстремистской идеологии в местах 
лишения свободы и выявление и оказание помощи 
в раскрытии преступлений экстремистской направ-
ленности, совершенных лицами до прибытия в 
учреждения УИС. При этом предупредительная ра-
бота должна осуществляться по основным направ-
лениям предупреждения преступлений, разрабо-
танным современной теорией оперативно-розыск-
ной деятельности [5, 7, 8], но с учетом особенно-
стей, связанных как с отсутствием материальных 
последствий совершения таких преступлений, так 
и с тем, что лица, ставшие их объектами, сами впо-
следствии совершают аналогичные преступления, 
исходя из чего мы констатируем, что распростра-
нение идей религиозного экстремизма носит «ви-
русный» характер. Рассматривая второе обозначен-
ное выше направление оперативно-розыскной дея-
тельности по борьбе с религиозным экстремизмом, 
заметим, что здесь первое место отводится осу-
ществлению оперативно-розыскных мероприятий. 

Характеристика субъектов оперативно-розыск-
ной деятельности, осуществляющих противодей-
ствие распространению радикальных религиозных 
взглядов в учреждениях УИС, позволяет заклю-
чить, что главная роль здесь принадлежит сотруд-
никам оперативных подразделений указанных 
учреждений, непосредственно общающимся с ли-
цами, содержащимися в них, а также оперативным 
сотрудникам территориального органа ФСИН Рос-
сии и главного оперативного управления ФСИН 
России как курирующим вопросы противодей-
ствия экстремизму и терроризму, так и осуществ-
ляющим текущий ведомственный контроль дея-
тельности учреждений УИС. Вместе с тем мы счи-
таем, что в указанном направлении деятельности 
должна в пределах компетенции осуществляться и 
работа подразделений собственной безопасности. 
Наше мнение в первую очередь основывается на 
предпосылке о невозможности полного выявления 
лиц – носителей радикальных религиозных взгля-
дов среди сотрудников УИС, в том числе и опера-
тивных подразделений. Лица, исповедующие ис-
лам, проходят службу в учреждениях УИС, в том 
числе и в тех регионах, где ислам не является тра-
диционной религией. Недостаточность знаний о 
различиях между истинным исламом и ваххабиз-
мом (религиозным течением, использующим 
внешние атрибуты ислама, но существенно отли-
чающимся от него содержанием учения), активная 
и умелая пропагандистская работа распространи-

телей ваххабизма, способствуют появлению в ря-
дах сотрудников УИС сторонников радикальных 
религиозных идей, что, в свою очередь, влечет со-
вершение преступлений и иных правонарушений, 
связанных с религиозным экстремизмом. 

С целью выявления лиц – приверженцев вах-
хабизма (саляфитов), причастных к подготовке 
или совершению преступлений, в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» могут осуществляться оперативно-розыск-
ные мероприятия, самым распространенным из 
которых, по мнению опрошенных нами опера-
тивных сотрудников, является опрос [9]. 

Практика показывает, что не все оператив-
ные сотрудники УИС в должной мере владеют 
методикой осуществления опроса. Мы считаем, 
что успех данного оперативно-розыскного ме-
роприятия зависит от двух основных факторов: 
организации подготовки и проведения опроса, 
а также использования при его осуществлении 
методик оперативно-розыскной психологии. 

Организационная составляющая предопреде-
ляет целенаправленность опроса, получение в ре-
зультате его осуществления нужной информации, 
ее достоверность, обоснованность выводов, сде-
ланных на основе анализа и оценки этих сведений.  

Правильное формулирование конкретных за-
дач, намеченных для решения путем проведения 
опроса, во многом обусловливает эффективность 
этого мероприятия. Без четкого их определения 
опрос становится стихийным и не гарантирует 
поступления полной и объективной информации. 

Правильный выбор места и условий прове-
дения опроса во многом определяет успех ме-
роприятия. В значительной мере эти факторы 
зависят от вида планируемого опроса, потенци-
альных сильных и слабых его сторон. 

Весьма важным организационным моментом 
является подбор субъекта опроса. Несмотря на то, 
что специфика оперативной работы сужает пере-
чень потенциальных участников этого мероприя-
тия, возможности для творческих и тактических 
вариаций остаются всегда. Как правило, общение с 
лицами, проверяемыми на причастность к ради-
кальным религиозным взглядам, осуществляют 
оперативные сотрудники, специализирующиеся на 
данной линии работы. Однако, как будет отмечено 
несколько ниже, такой подход не всегда оправдан, 
в связи с чем возможно, особенно в деятельности 
подразделений собственной безопасности, исполь-
зовать негласное содействие лиц, которые могут 
общаться с проверяемыми. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что орга-
низационная составляющая опроса, при надле-
жащем ее соблюдении и выполнении, обуслов-
ливает значительное повышение его эффектив-
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ности, способствует решению поставленных за-
дач и обеспечивает достижение целей оператив-
но-розыскной деятельности. 

Относительно психологической составляющей 
опроса следует подчеркнуть, что это оперативно-
розыскное мероприятие является одной из форм 
общения людей, которое осуществляется по зако-
нам психологии общения – одного из разделов 
психологии, достаточно глубоко проработанного 
как отечественными, так и зарубежными психо-
логами. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что с указанных позиций опрос с учетом специ-
фики учреждений УИС глубокой научной разра-
ботке не подвергался, тогда как оперативные со-
трудники УИС при проведении опроса, как пра-
вило, используют либо знания, полученные от 
коллег, либо интуитивные или лично наработан-
ные навыки общения с различными категориями 
спецконтингента. С учетом вышеизложенного 
указанная тема представляется перспективным 
направлением как для научных исследований, так 
и для разработки практических методик [3]. 

Вместе с тем мы считаем необходимым напом-
нить, что теория оперативно-розыскной деятельно-
сти выделяет такие виды опроса, как гласный, не-
гласный, с зашифровкой цели или принадлежности 
лица к оперативному подразделению [6, 11 и др.]. 
При этом, учитывая, что носители радикальной 
идеологии стараются не разглашать свои взгляды, 
реализуя, по их мнению, предусмотренное в исламе 
право «такия» – право в целях самозащиты скрывать 
свои религиозные взгляды от врагов, опрос в глас-
ной форме может дать лишь ориентирующую ин-
формацию, позволяющую составить мнение о необ-
ходимости более тщательного контроля за лицом. 
Указанный вывод делается при наличии одного или 
нескольких признаков, выявляемых в ходе опроса: 

– при беседе опрашиваемый опускает взгляд; 
– не вступает в спор с человеком, обладаю-

щим религиозными знаниями; 
– даже после спора разговор заканчивает по-

зитивно (желает мира, благополучия); 
– в разговоре постоянно ссылается на мнения ав-

торитетных, с точки зрения опрашиваемого, людей; 
– постоянно подчеркивает недостатки в дея-

тельности органов власти. 
Вместе с тем еще раз обратим внимание на то, 

что относить лицо к приверженцам ваххабизма 
на основании только наличия перечисленных 
признаков преждевременно. Дополнительными 
признаками могут служить следующие: 

– часто цитирует Коран, вырывая из контек-
ста выдержки из аятов, выгодные для доказыва-
ния своих взглядов; 

– хранит послание на случай своей смерти; 
– медикаменты принимает только в крайнем 

случае; 

– не принимает участие в общей молитве, 
совершает намаз только с определенной груп-
пой людей. 

Указанные признаки могут быть выявлены как 
в ходе непосредственного общения с лицом (в том 
числе и с сотрудником УИС), так и в ходе проведе-
ния опросов с иными лицами при обсуждении раз-
личной тематики (опрос с зашифровкой цели). 

Вместе с тем представляется, что наибольшую 
результативность в рассматриваемом направле-
нии борьбы с религиозным экстремизмом может 
принести опрос, при котором зашифрована при-
надлежность лица к оперативному подразделе-
нию. Такой опрос может проводиться как опера-
тивным сотрудником подразделения собствен-
ной безопасности, так и (в условиях непосред-
ственно учреждения УИС) лицом, оказывающим 
содействие оперативному подразделению. При 
этом виде опроса лица, исповедующие или рас-
пространяющие идеи ваххабизма (саляфизма), 
могут не только открыто декларировать свои ра-
дикальные религиозные взгляды, но и предпри-
нять попытку создания религиозной группы экс-
тремистского толка и (или) вовлечения в нее но-
вых членов (так называемых неофитов – лиц, не-
давно обращенных в какую-либо религию). При 
проведении данного вида опроса следует обра-
тить внимание на следующие вопросы: 

1) Где находится Бог, находится ли Он на 
(над, возле) Арше (Троне)? 

В истинном исламе Всевышний Творец транс-
цендентен, не ограничен ни местом, ни временем. 
Человек в рамках этой жизни своим ничтожным 
разумом не сможет понять, где Господь и как Он 
выглядит [4]. Попытка представить Бога в образе 
свидетельствует о принадлежности к ваххабизму. 

2) Кто является мусульманином?  
По мнению религиозных радикалов, истинны-

ми мусульманами являются только саляфиты, те, 
кто не признает бид’а (нововведения) в исламе. 

3) Как поступить с правителем или мусуль-
манином, который нарушает законы шариата?  

Ответ, свидетельствующий о приверженно-
сти к ваххабизму: их надо убивать. 

4) Признаете ли Вы четыре популярных маз-
хаба (араб. «путь» – богословско-правовая 
школа в исламе)? 

Вероятный ответ саляфита: мазхабы не при-
знаю, они являются пагубными новшествами. 

При анализе результатов опроса следует учи-
тывать, что отдельные признаки из вышепере-
численных могут быть характерны для лиц, ис-
поведующих истинный ислам. Таким образом, 
при выявлении лиц, придерживающихся ради-
кальных религиозных взглядов, следует оцени-
вать комплекс признаков их внешности и пове-
дения [2]. 



ВЛАДИМИР, 2018  =17= 

Завершая статью, следует отметить, что мы рас-
смотрели лишь часть существующих, на наш 
взгляд, проблем в данной области. Вместе с тем мы 

не претендуем на однозначность суждений, приве-
денных выше, и считаем необходимой дальней-
шую научную разработку затронутой тематики. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫМИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ  
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Problems of Implementation of Rights by Convicts to Receive Parcels, Referrals  
in the Light of Changes in the Rules of Internal Settlement of Correctional Institutions 

 
Аннотация. В статье анализируются положения ря-
да федеральных, ведомственных и внутриорганиза-
ционных правовых актов, регламентирующих усло-
вия и порядок получения осужденными к лишению 
свободы посылок/передач. В рамках комплексного 
подхода критически оценены нормы действующего 
законодательства, регулирующего право осужденно-
го на получение посылок/передач. Изучены полно-
мочия администрации исправительного учреждения 
в части ограничения максимального веса посы-
лок/передач осужденному. Показана роль прокуро-
ра в организации надзора за указанной деятельно-
стью администрации исправительного учреждения. 
В отсутствии четких законодательных норм сформу-
лированы рекомендации по решению вопроса о 
возможности получения осужденными посы-
лок/передач весом более 20 кг с учетом особенно-
стей их правового статуса. 

 Abstract. The article analyzes the provisions of a num-
ber of federal, departmental and inter-organizational 
legal acts regulating the conditions and procedure for 
receiving parcels/transfers by convicts sentenced to 
imprisonment. Within the framework of the integrated 
approach, the norms of the current legislation regulat-
ing the convict's right to receive parcels/care packages 
are critically assessed. The powers of the administra-
tion of the correctional institution regarding the limita-
tion of the maximum weight of parcels/care packages 
to the convict have been studied. The role of the prose-
cutor in supervising the above activities of the admin-
istration of the correctional institution is shown. In the 
absence of clear legislative norms, recommendations 
are formulated to address the issue of the possibility of 
convicts to receive parcels/care packages weighing 
more than 20 kg, taking into account the peculiarities 
of their legal status. 

Ключевые слова: осужденный; лишение свободы; 
исправительное учреждение; правозащитник; по-
сылка; передача; прокурор. 

 Key words: a convict; imprisonment; a correctional 
institution; a human rights activist; a parcel; a care 
package; a prosecutor. 

   

 

 соответствии со ст. 90 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-

ции (далее: УИК РФ) осужденным к лишению 
свободы разрешается получение посылок, пере-
дач и бандеролей.1 

Законодатель установил ограничения на коли-
чество посылок, получаемых осужденным, в зави-
симости от вида исправительного учреждения и 
условий отбывания наказания, от одной до двена-
дцати в год (ст. 121, 123, 125, 131 и 135 УИК РФ). 
Однако регламентация количества посылок, пе-
редач и бандеролей не касается осужденных лиц, 

                                                 
© Бедняков И. Л., Маркелов С. Ю., 2018 

содержащихся в воспитательных колониях, коло-
ниях-поселениях, а также женщин, которые могут 
получить их в неограниченном количестве. Кроме 
того, если в соответствии с медицинским заклю-
чением осужденный нуждается в лечении, то он 
вправе получать дополнительные посылки с ле-
карственными средствами и предметами меди-
цинского назначения. Однако такие посылки 
направляются в медицинскую часть исправитель-
ного учреждения и осужденным не выдаются. В 
посылках осужденные могут получать предметы и 
товары в соответствии с установленным переч-
нем, например, продукты питания, табачные из-
делия, одежду, письменные принадлежности, ли-

В 
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тературу, предметы культа из недрагоценных ме-
таллов и прочее.  

Получение осужденными посылок регламен-
тировалось, помимо УИК РФ, до 6 июля 2017 г. 
Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений (далее: ПВР ИУ) [7] и Пра-
вилами внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний [8]. Так, в соответствии п. 94 ПВР 
ИУ «вес одной передачи не должен превышать 
установленный вес одной посылки. Максималь-
ный вес одной посылки составляет 20 кг». В 
этом же пункте содержалась ссылка на приказ 
Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 
[9], в п. 7 прил. 2 которого определено, что пре-
дельная масса посылки составляет 20 кг, также 
указаны допустимые вложения и предельные 
размеры. Однако рассматриваемая норма ПВР 
ИУ утратила силу на основании приказа Миню-
ста России от 6 июля 2017 г. № 127 [3], что дало 
повод к обсуждению в сети «Интернет» вопроса 
об увеличении максимального веса посыл-
ки/передачи осужденному.  

Так, ряд правозащитников и адвокатов 
утверждают, что администрации исправитель-
ных учреждений обязаны принимать посылки 
осужденным весом в 50 кг [1, 11, 12]. Вместе с 
тем в адвокатском сообществе существует и 
противоположное мнение о том, что никакого 
снятия ограничений по весу посылок/передач 
для осужденных не произошло. 

В Самарскую прокуратуру по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учре-
ждениях Самарской области периодически по-
ступают обращения осужденных и их родствен-
ников с жалобами на неправомерные, по их 
мнению, действия сотрудников администрации 
исправительных учреждений, ограничивающих 
вес принимаемых посылок/передач 20 кг. Ре-
зультаты проверок, проводимых сотрудниками 
спецпрокуратуры, свидетельствуют о том, что в 
настоящее время вопрос реализации осужден-
ными права на получение посылок/передач 
требует новых подходов с учетом изменившего-
ся законодательства. Отсутствие четких законо-
дательных решений, неоднозначное толкование 
заинтересованными лицами положений ряда 
подзаконных актов не способствуют единообра-
зию правоприменительной практики.  

Статья 90 УИК РФ в ч. 1 содержит отсылочную 
норму, в соответствии с которой максимальный 
вес посылки, которую может получить осужден-
ный, определяется почтовыми правилами. 

Приказ ФГУП «Почта России» от 17 мая 2012 г. 
№ 114-п «Об утверждении Порядка» [10] в 
п. 11.2 устанавливает требованиям к четырем 
видам посылок: 

– стандартные до 10 кг; 
– тяжеловесные от 10 до 20 кг в стандартной 

упаковке; 
– нестандартные до 20 кг в нестандартной 

упаковке; 
– тяжеловесные крупногабаритные от 10 до 50 кг. 
В соответствии с Генеральными условиями 

оказания услуг почтовой связи Блоком посы-
лочного бизнеса и экспресс-доставки, являю-
щимися приложением к приказу ФГУП «Почта 
России» от 29 сентября 2017 г. № 412-п [2], 
также установлен предельный вес нестандарт-
ной посылки в размере 50 кг. Однако такие 
почтовые отправления можно отправлять толь-
ко из специализированных почтовых отделе-
ний, география доставки ограничена. 

Однако означает ли вышеизложенное, что 
осужденные вправе требовать от администра-
ции исправительного учреждения получения 
посылок указанного веса? Системный анализ 
действующего законодательства и подзаконных 
правовых актов приводит к выводу о неодно-
значности ответа на данный вопрос и противо-
речивости практики на местах. 

ФГУП «Почта России» не является органом го-
сударственной власти, уполномоченным прини-
мать федеральные правовые акты, о которых идет 
речь в ст. 90 УИК РФ. В соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации» 
именно оно на основании и во исполнение Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации самостоятель-
но устанавливает требования к оказанию услуг 
связи, в том числе универсальных, правила оказа-
ния услуг почтовой связи [4].  

Такие Правила, как упомянуто выше, были 
утверждены приказом Минкомсвязи России от 
31 июля 2014 г. № 234. В соответствии с п. 23 этих 
Правил нормативы, контрольные сроки и тарифы 
на оказание услуг почтовой связи, не относящих-
ся к универсальным услугам почтовой связи, 
устанавливаются операторами почтовой связи, в 
связи с чем возникает вопрос: относится ли по-
сылка как вид почтового отправления к универ-
сальным услугам почтовой связи? 

Обращение к Федеральному закону от 17 июля 
1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее: 
Закон о почтовой связи) свидетельствует о том, 
что универсальными услугами почтовой связи 
являются услуги по удовлетворению нужд поль-
зователей услуг почтовой связи в обмене пись-
менной корреспонденцией в пределах террито-
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рии Российской Федерации и по доступным це-
нам [5]. А п. 11 Правил устанавливает, что по-
сылки являются почтовыми отправлениями с 
товарным вложением. Следовательно, они не 
могут относиться к универсальным услугам 
почтовой связи, и оператор почтовой связи 
вправе самостоятельно определять вес посылки 
и тарифы на ее доставку. 

Однако ФГУП «Почта России» является дале-
ко не единственным оператором почтовой свя-
зи. Согласно ст.18 Закона о почтовой связи для 
оказания услуг почтовой связи общего пользо-
вания образуются организации почтовой связи, 
которые и являются операторами по предостав-
лению соответствующих услуг. Указанные юри-
дические лица осуществляют свою деятельность 
по оказанию услуг почтовой связи на основании 
лицензий, получаемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи» [6]. В настоящее время этот вид дея-
тельности осуществляется на конкурентной осно-
ве различными организациями (например, СПСР-
Экспресс, FedEx Россия и др.), которые предо-
ставляют услуги по доставке посылок массой 
свыше 50 кг. Вес отправляемой посылки может 
значительно превышать 50 кг и зависеть от воз-
можностей оператора услуг почтовой связи. Та-
ким образом, ограничение веса посылок, отправ-
ляемых физическими лицами посредством услуг 
операторов почтовой связи по территории Рос-
сийской Федерации, действующим законодатель-
ством не предусмотрено. В этой связи необходимо 
снова обратиться к специализированному зако-
нодательству, регламентирующему особенности 
правового статуса осужденного, находящегося в 
местах лишения свободы.  

Прием осужденных к лишению свободы в 
исправительные учреждения осуществляется 
администрацией указанных учреждений в по-
рядке, установленном ПВР ИУ (ч. 1 ст. 79 УИК 
РФ). Таким образом, федеральным правовым 
актом, регламентирующим вопросы реализа-
ции осужденными к лишению свободы права 
пользоваться находящимся личным имуще-
ством в ИУ, является ПВР ИУ. 

Системный анализ положений ПВР ИУ поз-
воляет прийти к выводу о противоречивости 
норм, непосредственно регулирующих рассмат-
риваемый вопрос. Так, п. 6 ПВР ИУ предусмат-
ривает, что при поступлении в исправительное 
учреждение вещи осужденного подлежат взве-
шиванию, а предметы, продукты питания и 
иные вещи, превышающие 50 кг, сдаются на 
склад, о чем составляется акт. Приложение № 1 
к ПВР ИУ «Перечень вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденным запреща-

ется изготавливать, иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях либо приоб-
ретать» в п. 3 примечания содержит следующий 
текст: «…количество вещей и предметов, про-
дуктов питания, которые осужденные могут 
иметь при себе, определяется в приложении к 
приказу ИУ, утверждающему распорядок дня 
ИУ, исходя из местных условий и возможно-
стей. Общий вес принадлежащих осужденному 
вещей и предметов, продуктов питания, за ис-
ключением находящихся на складе ИУ, не дол-
жен превышать 36 кг». 

При этом приказом начальника исправи-
тельного учреждения устанавливается перечень 
предметов, вещей, которые осужденный может 
иметь при себе, т. е. хранить в тумбочке возле 
кровати спального помещения (например, си-
гареты, письменные принадлежности, средства 
индивидуальной гигиены и прочее), а также в 
помещении для хранения личных вещей повсе-
дневного использования (сменное нательное 
белье, рубашки и др.)  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что предусмотренный в ПВР ИУ лимит в 36 кг 
веса личного имущества осужденного установ-
лен для предметов, вещей, продуктов питания, 
не хранящихся на складе. Предельный вес иму-
щества, находящегося на складе, законодатель-
ством не установлен и зависит от условий и 
возможностей конкретного исправительного 
учреждения. 

При решении рассматриваемого проблемно-
го вопроса, на наш взгляд, необходимо исхо-
дить из того, что осужденные на основании су-
дебного решения существенным образом огра-
ничиваются в правах, и их реализация обуслов-
лена специализированным законодательством, 
регламентирующим их правовой статус. Осо-
бенностью этого статуса является установление 
законодателем для осужденных дополнитель-
ных прав и ограничений. Часть 2 ст. 10 УИК РФ 
гарантирует осужденным права и свободы 
граждан в Российской Федерации с определен-
ными изъятиями и ограничениями, которые на 
этапе отбывания наказания устанавливаются 
уголовно-исполнительным законодательством в 
зависимости от порядка и условий отбывания 
определенного вида наказания. 

Исправительные учреждения являются ре-
жимными объектами, осуществляющими дея-
тельность по исполнению наказания в виде ли-
шения свободы в соответствии с установленны-
ми законодательными рамками, обеспечиваю-
щими изоляцию осужденных от общества и 
претерпевание ими ряда ограничений, а также 
личную безопасность осужденных и персонала. 
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Правила, устанавливающие поведение осуж-
денных при отбывании лишения свободы в целом 
и в конкретном исправительном учреждении, в 
частности, определяют образ жизни осужденных 
во время отбывания ими наказания. Они закреп-
лены в УИК РФ и конкретизированы в ПВР ИУ.  
К ним относятся: раздельное содержание осуж-
денных в исправительных учреждениях; создание 
в одном исправительном учреждении различных 
условий отбывания наказания; правила поведе-
ния осужденного во время работы и в свободное 
время; взаимоотношения осужденных и персона-
ла исправительных учреждений; распорядок дня 
исправительного учреждения; порядок приема 
пищи; порядок передвижения осужденных в пре-
делах колонии; порядок проведения проверок, 
свиданий, получения посылок, передач и др.,  
а также перечень вещей и предметов, продуктов 
питания, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать. 

Право осужденных на получение посылок/ 
передач предусматривает обеспечение им воз-
можности дополнительного способа удовлетворе-
ния своих потребностей в питании, приобретении 
различных товаров. Поэтому видится недопусти-
мым злоупотребление таким правом со стороны 
осужденных. Вместе с тем, на наш взгляд, трактов-
ка представителями администрации исправитель-
ных учреждений норм ПВР ИУ в части ограниче-
ния приема посылок/передач по весу до 20 кг не 
соответствует действующему законодательству. 

Например, прокурором Самарской прокура-
туры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Самарской области 
проводится работа с руководством поднадзор-
ных исправительных учреждений по разъясне-
нию действующего законодательства в части 
реализации осужденными права на получение 
посылок/передач. Складывающаяся в этом 
направлении практика позволяет утверждать, 
что руководство исправительных учреждений 

способно обеспечить должную реализацию рас-
сматриваемого права осужденных.  

Изложенное выше позволяет сформулировать 
ряд выводов по рассматриваемой проблеме: 

1. Действующее законодательство не содер-
жит запрета получения осужденными посы-
лок/передач весом более 20 кг. 

2. Ни федеральное законодательство, ни ве-
домственные правовые акты не устанавливают 
максимальный вес посылки/передачи, которую 
может получить осужденный. 

3. В настоящее время операторы почтовой 
связи вправе самостоятельно устанавливать 
максимальный вес отправляемых посылок и 
стоимость их доставки. ФГУП «Почта России» 
является не единственным оператором почто-
вой связи, осуществляющим деятельность на 
территории России, в связи с чем отсылки к 
внутриорганизационным правовым актам дан-
ного оператора почтовой связи, устанавливаю-
щим вес отправляемых посылок, видятся несо-
стоятельными, так как не учитывают особенно-
сти правового статуса осужденных. 

4. Законодателю целесообразно разработать 
нормы, исключающие произвольное толкова-
ние вопросов, связанных с порядком получения 
осужденными посылок/передач в части их мак-
симального веса. 

5. Следует признать не соответствующими 
закону действия представителей администра-
ции исправительного учреждения по ограниче-
нию получения осужденными посылок/передач 
весом более 20 кг. При этом следует иметь в ви-
ду, что максимальный вес предметов, вещей, 
продуктов питания, находящихся непосред-
ственно у осужденного, не может превышать 
36 кг. Передача имущества осужденного на склад 
исправительного учреждения для временного 
хранения связана с особенностями конкретного 
исправительного учреждения, местных усло-
вий, и в каждом случае рассматриваемый во-
прос должен решаться индивидуально. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИТИКИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Prospects for Using Video Analytics in the Institutions of the Penal System 
 

Аннотация. Рассмотрены перспективы использо-
вания видеоаналитики в системах видеоконтроля 
исправительных учреждений. Основное внимание 
уделено анализу технических характеристик со-
временных систем видеоаналитики и возможных 
направлений применения видеоаналитики в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 Abstract. An actual question of using video analytics 
in video control systems of correctional facilities is 
considered. The main attention is paid to the analysis 
of the technical characteristics of modern video ana-
lytics systems and  possible applications of video ana-
lytics in the institutions of the penal system. 

Ключевые слова: системы видеоаналитики; систе-
мы видеоконтроля; оператор поста видеоконтро-
ля; надзор; исправительные учреждения; опера-
тивно-розыскная работа. 

 Key words: video analytics systems; video control 
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 целях реализации Стратегии развития 
информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 г. № 203 [4], Премьер-
министр России Д. Медведев подписал распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р, которое утвердило 
программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [7]. В рамках реализации вышена-
званной программы в ряде государственных ор-
ганов и ведомств началось их реальное включе-
ние в использование цифровых технологий.1 

В программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» отмечается, что основными 
сквозными цифровыми технологиями, которые 
входят в рамки программы, являются большие 
данные, нейротехнологии и искусственный ин-
теллект, системы распределенного реестра, 
квантовые технологии и новые производствен-
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ные технологии. Одной из систем, реализующей 
возможности искусственного интеллекта, явля-
ются системы видеоаналитики. В последние го-
ды Россия достигла существенного прогресса в 
разработке подобных систем.  

Активно применяются современные инфор-
мационные технологии и Федеральной службой 
исполнения наказаний (далее: ФСИН России). 
Так, приказом ФСИН России от 15 января 2018 г. 
№ 23 принят План информатизации ФСИН Рос-
сии на 2018 год и плановый период 2019–2020 
годов [6].  

В настоящей статье мы проанализируем ин-
формацию о технических данных и возможных 
направлениях применения видеоаналитики в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС). 

В настоящее время существует много опреде-
лений видеоаналитики. На наш взгляд, видеоана-
литика (video analytics) – это технология, исполь-
зующая специальное аппаратно-программное 
обеспечение для интеллектуального анализа по-

В 
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токового видео (последовательно поступающих 
видеоизображений) с целью выявления различ-
ного рода данных и заранее определенных ситуа-
ций. Видеоаналитика может вестись как в режиме 
реального времени, так и при работе с архивны-
ми данными. Задачи таких систем заключаются в 
том, чтобы освободить оператора систем видео-
наблюдения от утомительного для человека мо-
ниторинга телевизионных изображений (анализа 
видеопотока) и тем самым свести к минимуму 
влияние человеческого фактора в процессе веде-
ния видеоконтроля.  

Результатами работы видеоаналитики явля-
ются сообщения, которые передаются операто-
ру системы видеонаблюдения с целью опера-
тивного принятия решения или записываются в 
видеоархив для последующего использования.  

Анализ технических возможностей систем ви-
деоаналитики различных производителей позво-
ляет перечислить следующие их базовые функции. 

Обнаружение объектов (object detection). 
Одна из самых распространенных функций, кото-
рая реализуется видеодетекторами движения. При 
этом возможны выделение и независимый анализ 
сразу нескольких объектов. Выделение объекта в 
кадре может производиться на основе ранее задан-
ных признаков – шаблонов. Например, обнаруже-
ние лиц людей, номерных знаков автомобилей. 

Слежение за объектами (object tracking). 
Применяемые алгоритмы позволяют получить 
траекторию движения конкретного объекта от 
нескольких камер видеонаблюдения. 

Классификация объектов (object classifica-
tion). Алгоритмы систем видеоаналитики поз-
воляют различить форму, абсолютные размеры 
объектов и объединить объекты в группы 
(классифицировать): один человек, группа лю-
дей, транспортное средство.  

Идентификация объектов (object identifica-
tion). Системы видеоаналитики способны иден-
тифицировать людей по биометрическим при-
знакам лица или транспортные средства по но-
мерным знакам.  

Алгоритмы, используемые в видеоаналити-
ке, позволяют работать не только с отдельными 
объектами из потокового видео, но и распозна-
вать тревожные ситуации на основе анализа 
поведения  объекта, что не под силу обычным 
системам видеонаблюдения. Такая видеоанали-
тика именуется ситуационной. Различают сле-
дующие виды ситуационной видеоаналитики: 

1. Видеоаналитика на основе правил (rule-
based video analytics) – пользователь заранее 
определяет условия тревожных событий, 
например, определяет границы запретной зоны, 
где не должны находиться люди. 

2. Видеоаналитика на основе статистическо-
го обучения (statistical learning video analytics) – 
система накапливает данные о характерном по-
ведении объектов и формирует сигнал тревоги 
в случае нестандартного их поведения [1]. 

В результате эволюционного развития си-
стем видеоаналитики сформировалось три типа 
систем с точки зрения аппаратно-программной 
архитектуры.  

На заре появления видеоанализа основная 
нагрузка лежала на сервере, так как камеры были 
довольно простыми и не обладали встроенными 
функциями анализа. Такой вариант называется 
серверной видеоаналитикой (server video analy-
tics). С течением времени расширялись возмож-
ности видеокамер, стали появляться модели, ко-
торые могли не только детектировать движение, 
но и распознавать автомобильные номера и лица 
людей. Этот вариант видеоаналитики получил 
название встроенной видеоаналитики (edge video 
analytics). Есть еще один тип систем – распреде-
ленная видеоаналитика (distributed video analy-
tics), где часть анализа осуществляется в видеока-
мере, а принятие решения о подаче сигнала тре-
воги происходит на сервере.  

Принципиально важно сказать, что каждый 
способ реализации видеоаналитики имеет свои 
преимущества и недостатки, описание которых 
можно найти в различных источниках. В конечном 
итоге выбор структурной схемы построения си-
стемы видеоаналитики будет зависеть от постав-
ленных целей и особенностей конкретного объек-
та. Важно отметить, что, в отличие от обычных си-
стем видеонаблюдения, видеоаналитика формиру-
ет особые структуры данных, которые называют 
«метаданные». Метаданные обычно определяются 
как «данные о данных», которые предназначены 
для улучшения поиска и выборки, понимания и 
использования получаемой информации об объек-
те. В системах видеоаналитики метаданные опи-
сывают содержание каждого кадра видеопотока. 
Например, если основным содержанием кадра бу-
дет человек, то метаданные будут содержать ин-
формацию о его местоположении, если он стати-
чен; скорости движения, если он подвижен; путь 
его движения; цвет и размер; наличие около него 
иных объектов. Метаданные сохраняются и могут 
использоваться для быстрого поиска по сформиро-
ванному запросу в видеоархиве нужной информа-
ции по объекту или ситуации. 

Далее, исходя из анализа описанных выше 
технических возможностей систем видеоанали-
тики, определим направления их применения в 
учреждениях УИС. 

Осужденные к лишению свободы отбывают 
наказания в исправительных учреждениях (да-
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лее: ИУ), где действует определенный порядок 
исполнения и отбывания лишения свободы 
(режим). В соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК РФ 
режим в ИУ – это установленный законом и со-
ответствующими закону нормативными право-
выми актами порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы, обеспечивающий охрану и 
изоляцию осужденных, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обязан-
ностей, реализацию их прав и законных инте-
ресов, личную безопасность осужденных и пер-
сонала, раздельное содержание разных катего-
рий осужденных, различные условия содержа-
ния в зависимости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом, изменение 
условий отбывания наказания.  

Ряд ученых относят недостатки в организации 
охраны и надзора к факторам, детерминирующим 
преступность. Когда говорят о детерминизме, то 
имеют в виду признание всеобщей взаимосвязи, 
взаимодействия всех вещей, объектов, явлений и 
процессов [10, c. 137]. Преступления в ИУ чаще 
совершают лица с устойчивой криминальной 
ориентацией либо лица, склонные к криминаль-
ной деятельности, но не имеющие постоянной 
установки на совершение преступлений. Для них 
закономерна устойчивая связь между нарушени-
ями режима отбывания наказания и совершени-
ем преступлений [10, c. 414].  

Эффективность действующего в ИУ порядка 
исполнения и отбывания наказания во многом 
зависит от средств его обеспечения. В гл. 12 
УИК РФ нормативно закреплены средства обес-
печения режима, где к ним отнесены техниче-
ские средства надзора и контроля (ст. 83), опе-
ративно-розыскная деятельность (ст. 84), ре-
жим особых условий в исправительных учре-
ждениях (ст. 85), меры безопасности и условия 
их применения (ст. 86).  

Непосредственная правовая регламентация 
применения технических средств надзора и 
контроля, к которым могут быть отнесены си-
стемы видеоконтроля и видеоаналитики, за-
креплена в ряде положений нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок и условия 
исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Так, ч. 1 ст. 83 УИК РФ наделяет администра-
цию ИУ правом использования аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств 
надзора и контроля для предупреждения побе-
гов и других преступлений, нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания и в 
целях получения необходимой информации о 
поведении осужденных. 

Системы видеоконтроля в учреждениях УИС 
используются достаточно давно. Их эффектив-

ность во многом зависит от оператора поста ви-
деоконтроля, основная задача которого – выяв-
ление преступлений, нарушений режима отбы-
вания наказания, иных чрезвычайных проис-
шествий и своевременное на них реагирование. 

Рабочее место оператора поста видеоконтроля 
должно быть оборудовано согласно действующим 
в настоящее время санитарным правилам и нор-
мам [3]. Необходимо также отметить, что для 
нормальной работы оператора оптимальное ко-
личество видеокамер должно составлять 20–22 шт. 
на одного человека [9]. Регламент службы опера-
тора (12- или 24-часовой) определяется началь-
ником территориального органа УИС в зависимо-
сти от оперативной обстановки [9]. Однако, как 
показывает практика, оператору поста ви-
деоконтроля в течение смены приходится кон-
тролировать от 80 до 100 видеокамер. 

Исходя из физиологических и психических 
особенностей организма человека, деятель-
ность оператора протекает по фазам: предрабо-
чее состояние, врабатываемость, устойчивый 
период работоспособности, утомление и вос-
становление функций (см. рисунок). 

 
Динамика работоспособности человека 

 
Период устойчивой работоспособности со-

ставляет по отношению ко всему времени рабо-
ты примерно 2/3 [13]. Физиологические осо-
бенности и возможности организма человека 
обусловливают цикличность периодов устойчи-
вой работоспособности, за которыми следуют 
периоды ее снижения, наступает утомление. 
Утомление характеризуется снижением внима-
тельности и сосредоточенности, замедляется 
скорость реакции, появляются ошибочные дей-
ствия и субъективное переживание усталости. 
В. И. Барабаш и В. С. Шкрабак отмечают следу-
ющее: «Утомление – общий физиологический 
процесс, которым сопровождаются все виды ак-
тивной деятельности человека. Степень утом-
ления пропорциональна интенсивности ум-
ственной и физической нагрузки. В современ-
ных условиях работы оператора приобретает 
значение утомление, развивающееся при вы-
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полнении однообразной, неинтересной (хотя и 
легкой) работы» [2]. 

Утомление бывает двух видов: физическое 
(мышечное) и умственное (психическое). Утом-
ление оператора является преимущественно ум-
ственным. В конце периода устойчивой работо-
способности энергетические ресурсы организма 
начинают истощаться. По этой причине нервная 
система не может обеспечивать нормальную ре-
гуляцию физиологических и психических процес-
сов. Около 1/3 времени оператору поста ви-
деоконтроля приходится работать в состоянии 
утомления, именно в это время ему на помощь и 
должна прийти система видеоаналитики. Алго-
ритмы ситуационной видеоаналитики смогут 
распознавать тревожные ситуации и нарушение 
режима, такие как: вторжение во внутреннюю 
запретную зону, перебросы через основное 
ограждение, использование средств мобильной 
связи, применение насилия к сотруднику ИУ и 
осужденным, повреждение имущества, курение в 
не отведенных для этого местах, нарушение фор-
мы одежды, пожар, задымление территории и 
т. п. Система предупредит о них оператора, а он в 
свою очередь примет нужное решение. 

К средствам обеспечения режима согласно 
гл. 12 УИК РФ относится и оперативно-розыскная 
деятельность (далее: ОРД). Право на осуществле-
ние указанного вида деятельности устанавливает-
ся в п. 2 ст. 14 Закона Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» [8] и ст. 84 УИК РФ. Необхо-
димо отметить, что ст. 84 УИК РФ размещена в 
главе «Режим в исправительных учреждениях и 
средства его обеспечения». 

Оперативная работа, проводимая в ИУ, име-
ет направленность на обеспечение установлен-
ного порядка и режима отбывания наказания. 
Так, если была получена информация о готовя-
щемся из ИУ побеге, то алгоритмы ситуацион-
ной видеоаналитики могут проанализировать 
видеоархивы системы видеоконтроля ИУ и вы-
явить лицо или лиц, которые проявляли повы-
шенный интерес к отдельным участкам запрет-
ной зоны. Система видеоаналитики может осу-
ществлять мониторинг за лицом, представляю-
щим оперативный интерес, как в помещении, 
так и на местности со всех камер, входящих в 
систему видеоконтроля ИУ, что позволит полу-
чить информацию о лицах, вступающих в кон-
такт с объектом оперативной заинтересованно-
сти. В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [5] органы, 
осуществляющие ОРД, для решения возложен-
ных на них задач могут заводить дела опера-
тивного учета (далее: ДОУ). ДОУ заводятся в 
целях собирания и систематизации сведений, 
проверки и оценки результатов ОРД, а также 
принятия на их основе соответствующих реше-
ний органами, осуществляющими ОРД. Таким 
образом, информация, полученная с использо-
ванием систем видеоаналитики, может быть 
использована для ДОУ. Следует подчеркнуть, 
что ДОУ могут заводиться как в отношении лиц, 
подготавливающих, совершающих или совер-
шивших преступления, так и применительно к 
подготавливаемым, совершающимся или со-
вершаемым преступлениям, когда отсутствуют 
данные об их субъектах, либо имеется инфор-
мация, указывающая на признаки преступле-
ния, угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности 
[12]. В итоге полученные с помощью системы 
видеоаналитики фактические данные и сведе-
ния о фактах могут стать основой для проведе-
ния гласных и негласных оперативно-розыск-
ных мероприятиях. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что в сфере обеспечения надзора и ре-
жима в ИУ системы видеоаналитики могут ре-
шать следующие задачи:  

– обзор периметра и выявление попыток его 
нарушения; 

– считывание и сверка по базе номеров машин, 
проезжающих через шлюз на территорию ИУ;  

– выявление ситуаций техногенного харак-
тера на территории и в помещениях ИУ; 

– наблюдение за спецконтингентом ИУ как 
на местности, так и в помещениях с целью вы-
явления нарушений режима содержания; 

– выявление перебросов через основное 
ограждение; 

– мониторинг, сбор и систематизация сведе-
ний в отношении лиц, представляющих опера-
тивный интерес. 

В ближайшее время системы видеоаналити-
ки не смогут функционировать полностью в 
автоматическом режиме, заменяя оператора 
поста видеоконтроля. Видеоаналитика будет 
лишь автоматизировать некоторые аспекты 
работы оператора поста видеоконтроля на ос-
нове интеллектуального анализа потокового 
видео и последующей подачи сигнала тревоги 
оператору. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ОСУЖДЕННЫХ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

The Problem of Employment of Convicts to Forced Labor 
 

Аннотация. В статье анализируется проблема тру-
доустройства осужденных к принудительным рабо-
там и предложены возможные пути ее решения – 
установление квот для приема на работу осужден-
ных в организациях с государственным участием и 
предоставление экономических преимуществ ком-
мерческим организациям. В случае отсутствия соб-
ственной производственной базы в исправительных 
центрах требуется экономически обоснованное их 
размещение с учетом потребностей в трудовых ре-
сурсах на региональном рынке труда. 

 Abstract. The article deals with the problem of em-
ployment of convicts to forced labor and suggests 
possible ways to solve it – fixing up quotas for em-
ployment of convicts in organizations with state par-
ticipation and provision of economic benefits to 
commercial organizations. In case of absence of own 
production base in correctional centers, their eco-
nomically reasonable placement is required taking in-
to account the need for labor forces in the regional 
labor market. 

Ключевые слова: гуманизация исполнения уго-
ловных наказаний; осужденные к принудитель-
ным работам; привлечение к труду осужденных; 
исправительные центры; трудонедостаточные ре-
гионы России. 

 Key words: humanization of criminal punishment ex-
ecution; condemned to forced labor; labor of con-
victs; correctional centers;  labor deficient regions of 
Russia. 

   

 

дним из направлений гуманизации уго-
ловной и уголовно-исполнительной по-

литики в России является расширение сферы 
применения уголовных наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с ли-
шением свободы. Федеральным законом от  
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации были внесены измене-
ния, связанные с введением нового вида нака-
зания – принудительных работ, а Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
дополнен гл. 8.1, предусматривающей порядок 
его исполнения [3]. Однако в связи с отсутстви-
ем необходимой материально-технической ба-
зы положения о принудительных работах стали 
применяться только с 1 января 2017 г.1 

Принудительные работы применяют к ли-
цам, совершившим преступления небольшой и 
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средней тяжести, к лицам, впервые совершив-
шим тяжкое преступление в качестве альтерна-
тивы лишению свободы на срок от 2 месяцев до 
5 лет, а также в порядке замены лишения сво-
боды, назначенного на срок не более 5 лет, если 
суд придет к выводу о возможности исправле-
ния осужденного без реального отбывания 
наказания в местах лишения свободы. Этот вид 
уголовного наказания не связан с изоляцией от 
общества. Условия и порядок его исполнения 
регламентированы прежде всего уголовно-
исполнительным, а также трудовым законода-
тельством. Осужденные отбывают наказания в 
исправительных центрах или изолированных 
участках, функционирующих как исправитель-
ный центр при исправительных учреждениях 
(далее: изолированный участок). Согласно рас-
поряжению Правительства Российской Федера-
ции от 12 ноября 2016 г. № 2392-р созданы че-
тыре исправительных центра в Приморском и 

О 
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Ставропольском краях, в Тамбовской и Тюмен-
ской областях [4]. В конце 2017 г. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2017 г. № 2522-р были созданы ис-
правительные центры в Волгоградской, Ко-
стромской, Оренбургской, Челябинской обла-
стях [5]. Кроме того, в 2017 г. при исправитель-
ных колониях республик Башкортостан и Каре-
лия, Забайкальского края, Архангельской, Но-
восибирской, Самарской, Смоленской, Киров-
ской и Саратовской областях организованы 
изолированные участки. В начале 2018 г. рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 января 2018 г. № 90-р были созда-
ны еще два исправительных центра в республи-
ках Саха (Якутия) и Татарстан [6]. К 2019 г. 
планируется создание исправительных центров 
в республиках Ингушетия, Чеченской, Кабар-
дино-Балкарской, Удмуртской и Курганской, 
Ленинградской, Новгородской, Тульской обла-
стях. Будут также созданы еще 44 изолирован-
ных участка. Таким образом, исправительные 
центры и изолированные участки будут функ-
ционировать в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации с возможностью размещения в 
них более 5 000 осужденных [9].  

Осужденный к принудительным работам по-
лучает заработанную плату, из которой удержи-
вается от 5 до 20 % дохода в пользу государства 
на возмещение расходов по оплате коммуналь-
но-бытовых услуг и содержание имущества. У 
осужденных есть право на оплачиваемый от-
пуск. При этом принудительные работы не мо-
гут быть назначены несовершеннолетним, ли-
цам, признанным инвалидами первой или вто-
рой групп, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, женщи-
нам, достигшим пятидесятипятилетнего возрас-
та, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 
возраста, военнослужащим.  

Одним из важнейших условий отбывания 
принудительных работ является обязанность 
осужденных трудиться. Осужденные к принуди-
тельным работам могут привлекаться к труду в 
организациях любой организационно-правовой 
формы. Однако выбор места и характер работы 
определяются администрацией исправительного 
центра. Следовательно, администрация исправи-
тельного центра обязана привлекать осужденных 
к труду исходя из наличия рабочих мест, с учетом 
пола, возраста, трудоспособности, состояния здо-
ровья и (по возможности) специальности.  

В связи с тем, что проблема привлечения 
осужденных к труду является актуальной как в 
отношении осужденных к лишению свободы, так 
и в отношении осужденных к обязательным и ис-

правительным работам, сложности могут возник-
нуть и с рабочими местами для осужденных к 
принудительным работам, когда данный вид уго-
ловных наказаний станет применяться в полном 
объеме. При общем лимите наполнения действу-
ющих исправительных центров в количестве 896 
осужденных в 2017 г. согласно судебной стати-
стике были осуждены к принудительным работам 
523 чел., в том числе за тяжкие преступления – 
127 чел., особо тяжкие – 1 чел., преступления 
средней тяжести – 144 чел. и преступления не-
большой тяжести – 251 чел. При этом 230 осуж-
денным наказание было назначено за преступле-
ния против собственности (кража, мошенниче-
ство, грабеж), 89 осужденным – за преступления 
против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, в том числе лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, 60 осужденным – за пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних 
(в большей степени за неуплату средств на со-
держание детей), 51 осужденному – за преступ-
ления против жизни и здоровья [8]. Таким обра-
зом, суды все чаще назначают данный вид уго-
ловного наказания в качестве альтернативы ли-
шению свободы.  

Принимая во внимание вышеизложенное, за-
дача привлечения осужденных к труду должна 
решаться на федеральном уровне и задача это не 
простая, поскольку у многих осужденных часто 
отсутствуют профессиональное образование, 
стаж и навыки работы, а также мотивация к тру-
ду, что объясняет нежелание большинства рабо-
тодателей трудоустраивать таких работников на 
своих предприятиях. Вполне понятно, что если 
работодатель платит заработную плату, то он рас-
считывает на получение соответствующей отдачи 
от использования труда, выражающейся показа-
телем производительности труда. Труд же осуж-
денных, как правило, имеет низкую экономиче-
скую эффективность. Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации содержит исчер-
пывающий перечень случаев, при которых адми-
нистрациям организаций, где работают осужден-
ные, разрешается их увольнять. И в этом перечне 
отсутствует основание, связанное с недобросо-
вестным выполнением осужденным своих трудо-
вых обязанностей.  

По аналогии с исправительными работами, 
ФСИН России планирует осуществлять развитие 
исправительных центров в тех регионах, где есть 
взаимодействие с местными органами власти в 
вопросах трудоустройства осужденных. Однако 
на основе такого взаимодействия, по нашему 
мнению, можно трудоустроить лишь небольшое 
число осужденных, например, содержащихся в 
изолированных участках. Лимит наполнения ис-
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правительного центра вполне сравним по чис-
ленности со средним предприятием, следова-
тельно, требуется большее количество рабочих 
мест. Для того чтобы заинтересовать организа-
ции в использовании труда осужденных к прину-
дительным работам, государство должно предо-
ставить им реальные налоговые и иные льготы, 
делающие экономически выгодным предоставле-
ние работы осужденным.  

Другим возможным решением данной про-
блемы может быть установление квот для приема 
на работу осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, в организациях с госу-
дарственным участием, предложенное Министер-
ством юстиции Российской Федерации в одном из 
законопроектов 2017 г. Мы поддерживаем дан-
ные законодательные новации. В российской 
экономике значительна доля государства. Общее 
количество хозяйствующих субъектов с государ-
ственной собственностью составляет около 64 500, 
из них около 21 000 – это государственные уни-
тарные предприятия в различных сферах эконо-
мической деятельности [1]. Следовательно, осуж-
денные будут обеспечены не только рабочими 
местами, но и иметь возможность накапливать 
профессиональный опыт в востребованных на 
рынке труда профессиях.  

В другом законопроекте Минюста России в 
части трудоустройства осужденных предусмот-
рено закрепление за государственными учре-
ждениями службы занятости населения полно-
мочий по информационному обмену о наличии 
вакантных мест для трудоустройства осужден-
ных к принудительным работам. По нашему 
мнению, указанное предложение может приве-
сти к росту напряженности на региональном 
рынке труда, особенно в регионах с высоким 
уровнем безработицы, а к таким регионам от-

носятся большинство субъектов, на территории 
которых созданы или планируется создание ис-
правительных центров (по статистическим 
данным 2017 г., уровень безработицы зафикси-
рован выше общероссийского показателя в 10 
таких регионах). Информационный обмен воз-
можен, но при этом необходимо определить пе-
речень должностей и длительность вакансий, на 
которые могут быть трудоустроены осужденные 
к принудительным работам. Мы разделяем 
мнение И. Л. Зиновьева о том, что создание ис-
правительных центров экономически целесооб-
разно в трудонедостаточных субъектах Россий-
ской Федерации [2, c. 24]. Из 18 созданных и 
планируемых к созданию исправительных цент-
ров только два располагаются на территории 
субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приори-
тетным согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. 
№ 696-р [7]. При этом изолированные участки 
исправительных учреждений могут создаваться 
во всех регионах России.  

Таким образом, общественно полезный труд 
является одним из основных средств исправления 
осужденных, поэтому, несмотря на расширение 
видов наказаний, альтернативных лишению сво-
боды, задача государства остается прежней – 
обеспечить осужденных рабочими местами. В 
случае отсутствия собственной производственной 
базы исправительных центров для ее решения 
требуются экономически обоснованное размеще-
ние исправительных центров с учетом потребно-
стей в трудовых ресурсах на региональном рынке 
труда, а также сочетание государственных мер 
прямого и косвенного воздействия на хозяйству-
ющие субъекты в целях обеспечения трудовой за-
нятости осужденных.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Importance of Psychological Characteristics of Convicted Women  
in the Course of Crime Detection Activities in Places of Deprivation of Liberty 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психологиче-
ские особенности осужденных женщин, отбывающих 
наказания в исправительных учреждениях, а также 
возможность использования знаний этих особенно-
стей в оперативно-розыскной деятельности. 

 Abstract. The article deals with psychological charac-
teristics of convicted women serving sentences in cor-
rection facilities as well as with the possibility to use 
the knowledge of these  characteristics in crime de-
tection. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; исправительные учреждения; осужденные 
женщины; психология женщин; профилактика; 
правонарушения; преступления. 

 Key words: crime detection; correctional institutions; 
convicted women; psychology of women; prevention; 
offenses; crimes. 

   

 

 соответствии со ст. 84 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-

ции (далее: УИК РФ)1в исправительных учре-
ждениях осуществляется оперативно-розыскная 
деятельность (далее: ОРД), задачами которой 
являются: обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала исправительных учре-
ждений и иных лиц; выявление, предупрежде-
ние и раскрытие готовящихся и совершаемых в 
исправительных учреждениях преступлений и 
нарушений установленного порядка отбывания 
наказания; розыск в установленном порядке 
осужденных, совершивших побег из исправи-
тельных учреждений, а также осужденных, укло-
няющихся от отбывания лишения свободы; со-
действие в выявлении и раскрытии преступлений, 
совершаемых осужденными до прибытия в ис-
правительное учреждение. На наш взгляд, прио-
ритетной задачей выступают выявление, преду-
преждение и раскрытие готовящихся и совер-
шаемых в исправительных учреждениях пре-
ступлений и нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания, поскольку данная за-
дача непосредственно соответствует целям уго-
ловно-исполнительного законодательства – ис-
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правление осужденных и предупреждение со-
вершения новых преступлений. 

ОРД в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее: УИС) относится к средству 
обеспечения режима в исправительных учре-
ждениях. Отличает ОРД от других средств обес-
печения режима ее разведывательный харак-
тер, который направлен на поиск и добывание 
информации, выявление фактических данных о 
признаках подготовки или совершении пре-
ступлений, об их субъектах, о розыске осужден-
ных, совершивших побег из мест лишения сво-
боды. В исправительных учреждениях ОРД, ос-
новываясь на правовых установлениях, органи-
зуется с учетом определенных закономерностей 
и специфики применения. Особенности исполь-
зования сил, средств и методов ОРД тесно свя-
заны с целями и задачами исполнения уголов-
ных наказаний, характеристикой осужденных, 
условиями проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и т. п. [1, c. 29–38].  

Как известно, женщины, отбывающие наказа-
ния, являются сложным объектом в сфере уголов-
но-исполнительных отношений. Сложность за-
ключается в их психоэмоциональных особенно-
стях, которые накладывают значительный отпеча-
ток и на осуществление ОРД в исправительных 

В 
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учреждениях, где отбывают наказания осужден-
ные женщины. В связи с этим одним из элементов 
организации работы с осужденными женщинами 
является учет психофизиологических особенно-
стей женщин, под которым следует понимать при-
менение психологических знаний, умений и навы-
ков в целях оптимизации решения практических 
задач, стоящих перед оперативным работником.  

Приемы и способы ОРД основаны на психо-
логическом процессе коммуникации между 
объектами и субъектами ОРД. Для продуктив-
ной работы с объектами ОРД необходимы глу-
бокие психологические знания. 

Знание психологических закономерностей, 
применение в процессе ОРД определенных пси-
хологических методов облегчают труд оператив-
ного работника, помогают ему регулировать и 
строить взаимоотношения с заинтересованными 
людьми, глубже понимать мотивы поступков лю-
дей, познавать объективную действительность, 
правильно оценивать ее и использовать результа-
ты познания в ОРД [4, c. 125].  

В работе с осужденными женщинами опера-
тивный работник должен знать определенные 
базовые особенности женщин. Женщины острее, 
чем мужчины переживают сам факт изоляции от 
общества, что связано с особенностью их психо-
физиологической организации, которая обу-
словливает повышенную возбудимость, плакси-
вость, раздражительность. У женщин чаще, чем у 
мужчин происходят нервные срывы, возникают 
стрессовые состояния. У большинства осужден-
ных женщин отмечается высокая тревожность, 
вызванная отчуждением родных и окружающих 
[2, c. 85]. Женщины более импульсивны, более 
чувствительны к личностно значимым событи-
ям. Однако в большинстве случаев проявляют 
правильное отношение к правилам внутреннего 
распорядка и требованиям, предъявляемым со 
стороны администрации исправительного учре-
ждения. Они менее подвержены нормам и тра-
дициям криминальной субкультуры. Пребыва-
ние в местах лишения свободы у основной массы 
женщин вызывает сложные психические состоя-
ния в виде тоски, фрустрации, отчаяния, безна-
дежности, что нередко может привести к необ-
думанным поступкам в виде совершения проти-
воправных действий. При этом не следует ис-
ключать и тот факт, что не всегда внешне поло-
жительное поведение осужденной женщины со-
ответствует ее субъективно-личностной направ-
ленности. За период отбывания наказания осуж-
денные женщины по-своему приспосабливаются 
к условиям, в которых находятся, особенно это 
характерно для осужденных, неоднократно от-
бывающих наказания в виде лишения свободы. 

Формально выполняя предъявляемые требова-
ния, они продолжают сохранять свое отношение 
к окружающей среде и обществу, мысленно 
осуждать несправедливость своего наказания, а 
иногда и строить планы на криминальный образ 
жизни после освобождения. Для выявления лож-
ного положительного отношения осужденной 
необходимо глубокое изучение ее психологиче-
ского состояния, которое достигается путем пси-
хологического обследования не только психоло-
гом и начальником отряда, но и всеми сотрудни-
ками исправительного учреждения.  

В первую очередь учет психофизиологических 
особенностей женщины необходим для установ-
ления с ней оперативного контакта. Для того что-
бы успешно установить такой контакт, оператив-
ный работник должен знать как можно больше 
сведений о лице. Данные сведения помогут вы-
брать необходимый предлог для побуждения 
осужденной к высказываниям, представляющим 
оперативный интерес. На наш взгляд, наиболее 
эффективно прибегнуть к такому предлогу, как 
использование чувства значимости. Женщины в 
большей степени, чем мужчины, стараются со-
хранить и повысить чувство собственного досто-
инства. Затронув это чувство, можно добиться то-
го, что женщина, защищая (повышая) свой пре-
стиж, выскажется по вопросу, представляющему 
интерес для оперативного работника.  

При успешном установлении оперативного 
контакта знание психологических особенностей 
подопечной позволит выбрать правильные ме-
тоды и способы руководства и воспитания лица, 
оказывающего негласное содействие оператив-
ным подразделениям.  

В своей работе оперативный работник должен 
определить истинные мотивы предоставления 
оперативно значимой информации. Как уже го-
ворилось выше, женщины очень эмоциональны и 
могут под влиянием внезапно возникших чувств 
(злость, обида, страх, ненависть, ревность и т. д.) 
оговорить другую осужденную. Именно поэтому 
проверка первоначальной оперативно значимой 
информации должна осуществляться постоянно и 
на качественно высоком уровне.  

Сложно бывает определить, кому осужден-
ная женщина доверится больше – оперативному 
работнику женского или мужского пола. Одна-
ко практический опыт показывает, что осуж-
денные женщины более зрелого возраста 
(старше 50 лет) доверяют больше сотрудникам 
женского пола, нежели сотрудникам мужчинам. 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что более 
молодые осужденные женщины в общении с со-
трудниками-мужчинами удовлетворяют свои 
потребности в общении с противоположным 
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полом, а у осужденных женщин зрелого возрас-
та данное чувство уже притуплено, им важен 
сам факт общения, а пол не имеет значения.  

Определить, кто из сотрудников должен уста-
новить оперативный контакт с осужденной, пред-
ставляющей оперативный интерес, можно при 
изучении данных о ее семейном положении, так 
как отношения осужденной с семьей играют важ-
ную роль. Как показывает практика, факт наличия 
у осужденной семьи, с которой она поддерживает 
постоянную связь, в определенной степени может 
смягчить негативные последствия. Однако около 
60 % осужденных женщин не имеют семей: либо 
брак распался по ряду причин, либо вовсе не со-
стояли в браке. На данную категорию женщин в 
меньшей степени может быть оказано положи-
тельное воздействие со стороны родственников и 
администрации исправительного учреждения. От-
чуждение со стороны семьи притупляет у осужден-
ной чувство долга, ослабляет контроль за своим 
поведением. Данное обстоятельство заставляет ее 
искать эмоциональную поддержку и нередко при-
мыкать к негативно настроенным группам осуж-
денных. Такие лица более склонны к совершению 
противоправных действий. Данные о семейном 
положении осужденной также представляют инте-
рес при выборе направлений индивидуально-вос-

питательного воздействия и при организации пре-
дупредительной деятельности в отношении лиц, 
склонных к противоправным действиям, если та-
ковая усматривается [3, c. 198]. 

Основной составляющей ОРД в исправи-
тельных учреждениях является поддержание 
общения с объектами ОРД, так как в ходе этого 
процесса происходит сбор оперативно значи-
мой информации для решения задач ОРД, в том 
числе для привлечения отдельных лиц к конфи-
денциальному сотрудничеству. Привлечение к 
конфиденциальному сотрудничеству является 
специфическим психологическим контактом. 
Для успешного воздействия на психику заинте-
ресованного лица нужно уметь считывать соци-
ально-психологическую позицию осужденной и 
действовать исходя из ситуации.  

Таким образом, знание психологических осо-
бенностей осужденных женщин, правильное 
применение этих данных при решении задач ОРД 
помогают оперативному работнику правильно 
устанавливать оперативный контакт, оценивать 
представляемую оперативно значимую информа-
цию, выбирать приемы и способы воспитатель-
ной работы с подопечной, а самое главное – под-
держивать установленный порядок отбывания 
наказания в исправительном учреждении.  
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ПРАВОЗАЩИТНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ОСУЖДЕННЫХ  
ПЕРЕД ЗАКОНОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Human Rights Aspects of  Implementation of the Principle of Equality  
of Convicts under the Law in the Activities of Correctional Institutions 

 
Аннотация. Отсутствие законодательно закреплен-
ного определения понятия принципа равенства 
осужденных перед законом неизбежно приводит к 
неоднозначности его толкования в правопримени-
тельной деятельности, не позволяет обеспечить 
нормативное качество правовых актов из-за нали-
чия неопределенности, отсутствия единого и согла-
сованного подхода субъектов, наделенных правом 
принятия нормативным правовых актов в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, в результате чего 
создаются условия для нарушения прав осужденных. 
Рассматриваемый вопрос в науке уголовно-испол-
нительного права не получил должного и всесто-
роннего осмысления. Отмеченное свидетельствует 
об актуальности темы исследования и ее значимости 
для науки, законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности. Изложенное призвано также под-
черкнуть значимость комплексного подхода к иссле-
дованию содержания принципа равенства осужден-
ных перед законом, который предполагает изучение 
конституционно-правовых, уголовно-исполнитель-
ных и правозащитных аспектов. 

 Abstract. The absence of a legally fixed definition of 
the concept of the principle of equality of convicts 
under the law inevitably leads to ambiguity of its in-
terpretation in law enforcement, does not allow to 
ensure the regulatory quality of legal acts due to the 
uncertainty, lack of a unified and coordinated ap-
proach of subjects, endowed with the right to adopt 
normative legal acts in the field of execution of crimi-
nal penalties, which creates conditions for violation 
of the rights of convicts. This under consideration is-
sue in science of criminal executive law has not re-
ceived proper and comprehensive understanding. The 
noted testifies to the relevance of the research topic 
and its importance for science, lawmaking and law 
enforcement. The foregoing is also to emphasize the 
importance of a comprehensive approach to the study 
of the content of the principle of equality of convicts 
under the law, which involves the study of constitu-
tional, legal, criminal and human rights aspects. 

Ключевые слова: права человека; правозащитная 
деятельность правоохранительных органов; испра-
вительные учреждения; принципы права; равенство 
осужденных перед законом; Конституция России. 

 Key words: human rights; human rights activities of 
law enforcement agencies; correctional institutions; 
principles of law; equality of prisoners under the law; 
the Constitution of Russia. 

   

 

 теории права до распада СССР бытовало 
мнение, согласно которому1основным 

источником формирования принципов испра-
вительно-трудового права являлась уголовная 
политика, определяемая КПСС. Однако, как 
справедливо отмечает М. П. Мелентьев, источ-
ником принципов отраслей законодательства, 
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регулирующих борьбу с преступностью, служат 
принципы конституции и общего права, кото-
рые должны отражать принципы демократиче-
ского, правового государства [4, с. 125]. 

Равенство осужденных перед законом явля-
ется одним из принципов уголовно-исполни-
тельного законодательства, получившим зако-
нодательное закрепление в ст. 8 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации 

В 
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(далее: УИК РФ). Это принцип основывается на 
конституционном принципе равенства всех пе-
ред законом, характеризующем статус лично-
сти, посредством которого реализуются права, 
свободы и обязанности человека.  

Однако, по мнению В. Ю. Зубакина, ситуация, 
при которой нормы Конституции России, касаю-
щиеся равенства всех перед законом, механиче-
ски переносятся в действующее законодательство, 
является недопустимой, поскольку не позволяет 
разрешить проблемы выражения принципа с уче-
том специфики правового регулирования различ-
ных отраслей права [2]. Эта проблема, на наш 
взгляд, была бы не столь актуальной для конкрет-
ной отрасли права, если бы в ее кодифицирован-
ном источнике происходило не простое перечис-
ление принципов, на базе которых основывается 
законодательство, а раскрывалось бы их содержа-
ние. УИК РФ не является исключением: его ст. 8 
не содержит дефиниции принципа равенства 
осужденных перед законом, как, впрочем, и дру-
гих принципов уголовно-исполнительного зако-
нодательства, что до сих пор вызывает немало 
дискуссий среди ученых-пенитенциаристов отно-
сительно определения содержания принципов. 
Безусловно, наличие этой неразрешенной про-
блемы служит основой для дальнейших научных 
изысканий. Однако позитивный аспект, пожалуй, 
на этом и заканчивается. Как отмечает Л. Н. Уша-
кова, «особенность изложения дефиниций как не-
типичных правовых средств проявляется в том, 
что они применяются и приводят к юридическим 
последствиям не сами по себе, а в рамках и вкупе 
с содержащей их нормой права или нормативным 
правовым актом… Таким образом, от дефиниции 
зависит целенаправленность правового воздей-
ствия» [15, c. 7]. Аргументируя сказанное, обра-
тимся к позиции высших судебных органов стра-
ны по этому вопросу: «…если правовая норма в 
системе действующего правового регулирования 
столь неясна для субъектов права, что на ее осно-
ве объективно невозможно формирование еди-
нообразной правоприменительной практики, а 
правоприменительные органы имеют в рамках 
данной нормы недопустимую в правовом госу-
дарстве свободу усмотрения по ее истолкованию 
и применению, это неизбежно создает угрозу 
властного произвола» [11].  

Изложенное выше позволяет перейти к следу-
ющим концептуальным обобщениям. Отсутствие 
законодательно закрепленного определения по-
нятия принципа равенства осужденных перед за-
коном неминуемо ведет к неоднозначности его 
толкования в правоприменительной деятельно-
сти, не позволяет обеспечить нормативное каче-
ство правовых актов из-за наличия неопределен-

ности, отсутствия единого и согласованного под-
хода субъектов, наделенных правом принятия 
нормативным правовых актов в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, в результате чего со-
здаются условия для нарушения прав, законных 
интересов осужденных. Отмеченное свидетель-
ствует об актуальности темы исследования и ее 
значимости для науки, законотворческой и пра-
воприменительной деятельности, а также о зна-
чимости комплексного подхода к исследованию 
содержания принципа равенства осужденных пе-
ред законом, который предполагает изучение 
конституционно-правовых, уголовно-исполни-
тельных и правозащитных аспектов. 

Анализ научных исследований по рассматрива-
емой проблематике приводит к выявлению следу-
ющих наиболее показательных позиций ученых. 

Согласно мнению В. И. Селиверстова и И. В. 
Шмарова реализация принципа равенства в 
УИК РФ проявляется в том, что его нормы не 
устанавливают каких-либо преимуществ для 
осужденных в зависимости от пола, расы, наци-
ональности, религиозных и политических 
убеждений, социального происхождения, иму-
щественного положения и т. п. При этом равен-
ство осужденных перед законом не означает ра-
венства условий отбывания наказания, которые 
могут дифференцироваться в зависимости от 
возраста, состояния здоровья, пола, характера 
совершенного преступления [13, c. 30]. 

А. И. Зубков утверждал, что принцип равен-
ства осужденных перед законом выражается в 
едином правовом положении лиц, отбывающих 
конкретный вид наказания или находящихся в 
одинаковых условиях отбывания наказания в ис-
правительном учреждении, независимо от наци-
ональной принадлежности, социального положе-
ния, вероисповедания и других социально-поли-
тических, демографических и иных признаков. 
Различия могут быть предусмотрены в зависимо-
сти от пола, возраста, состояния здоровья, нали-
чия беременности или малолетних детей, а глав-
ное – от поведения осужденных [14, с. 16]. 

Приведенные позиции, на наш взгляд, не рас-
крывают всесторонне и полно содержание прин-
ципа равенства осужденных перед законом, не 
служат ориентиром для правотворческой и пра-
воприменительной деятельности, что, очевидно, 
способно оказать влияние на обеспечение реали-
зации правового положения осужденных. 

По мнению В. Ю. Зубакина, структура кон-
ституционного принципа равенства всех перед 
законом состоит из трех элементов: равного 
объема прав и свобод человека, закрепленного 
в Конституции России и законах; равенства уза-
коненных обязанностей; равных для всех осно-
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ваний юридической ответственности при оди-
наковом уровне поведения субъектов [2]. 

Отмеченная позиция автора соответствует 
определяемой нами структуре принципа равен-
ства осужденных перед законом с одной лишь 
оговоркой. Конституционный принцип равно-
правия не сводится исключительно к распро-
странению провозглашенных Конституцией 
России прав и свобод человека и гражданина на 
всех без исключения индивидов. Он предпола-
гает в том числе предоставление индивидам 
равных правовых возможностей для их реали-
зации. Таким образом, мало провозгласить ра-
венство прав и свобод человека и гражданина, 
узаконенных обязанностей, необходимо напол-
нить его реальным правовым содержанием в 
действующем законодательстве и правоприме-
нительной практике. «Каждому из членов обще-
ства должна быть предоставлена возможность в 
полной мере осуществлять все принадлежащие 
ему права и свободы и на равных основаниях с 
другими индивидами нести социально обуслов-
ленные обязанности, закрепленные в Конститу-
ции и законодательстве» [3, с. 49].  

В связи с этим, как отмечает А. С. Мордовец, 
категории равенства прав и равенства возмож-
ностей нельзя отождествлять. По его мнению, 
в основе принципа равенства прав человека ле-
жат интересы личности. В основе равенства 
возможностей заложены предпосылки их осу-
ществления [6, с. 57]. В том случае, если «если 
государство игнорирует естественные права че-
ловека или, более того, ущемляет, уничтожает 
их, препятствует их осуществлению или создает 
условия для реализации прав только для опре-
деленной группы лиц, сословия, класса, то оно 
характеризуется как антидемократическое (ав-
торитарное, тоталитарное и т. п.)» [10, с. 214]. 

Аргументируя приведенную позицию, рас-
смотрим этот тезис при разборе определенной 
ситуации. Единственно верный в данном кон-
тексте алгоритм рассуждений должен выглядеть 
примерно следующим образом: Российская Фе-
дерация взяла на себя обязательства по испол-
нению рекомендаций международных межпра-
вительственных организаций, которые, как из-
вестно, реализуются в стране при наличии не-
обходимых социально-экономических возмож-
ностей [16, с. 36–40]. Для их исполнения в 
стране осуществляется поэтапное реформиро-
вание уголовно-исполнительной системы, пред-
полагающее в том числе повышение эффектив-
ности работы учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, с учетом международных 
стандартов и потребностей общественного раз-
вития. В силу ограниченности ресурсов, допу-

стим, в одной из тюрем произвели ремонт не-
скольких камерных помещений с учетом меж-
дународных стандартов. Очевидно, что содер-
жащиеся в них осужденные находятся в более 
«комфортных» условиях отбывания наказаний. 
Будет ли эта ситуация рассматриваться как 
нарушение принципа равенства осужденных 
перед законом? Ответ отрицательный. Наруше-
ние принципа равенства осужденных перед за-
коном имело бы место в том случае, если бы в 
камерах, отремонтированных с учетом между-
народных стандартов, содержалась бы только, 
например, «привилегированная» часть осуж-
денных на условиях, не определенных уголовно-
исполнительным законодательством. Другая же 
часть осужденных такой бы возможности была 
лишена вовсе. С позиции международного со-
общества нарушение прав человека будет также 
иметь место в случае, если в этом исправитель-
ном учреждении на одном режиме условно 
одинаково характеризующиеся осужденные со-
держатся в условиях, обеспечение которых  
ниже установленного национальным уголовно-
исполнительным законодательством стандарта. 

Другой пример. В соответствии с ч. 1 ст. 73 
УИК РФ, по общему правилу, осужденные к лише-
нию свободы отбывают наказания в исправи-
тельных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены. Направление 
осужденного для отбывания наказания в испра-
вительное учреждение по месту жительства пре-
следует цель сохранения социально полезных свя-
зей с семьей, родственниками, друзьями и т. д., 
что впоследствии способно оказать положитель-
ное влияние на процесс исправления, подготовки 
осужденного к жизни на свободе и его последую-
щей социальной адаптации после освобождения. 

В исключительных случаях осужденных либо 
по состоянию здоровья, либо для обеспечения 
их личной безопасности, либо с их согласия мо-
гут направить для отбывания наказаний в соот-
ветствующие исправительные учреждения, рас-
положенные на территории других субъектов 
Российской Федерации. При отсутствии в субъ-
екте Российской Федерации по месту прожива-
ния (регистрации по месту жительства) осуж-
денных или по месту осуждения исправитель-
ного учреждения соответствующего вида или 
невозможности размещения осужденных в 
имеющихся исправительных учреждениях 
осужденные направляются по согласованию со 
ФСИН России в исправительные учреждения, 
расположенные на территории другого субъек-
та России, в котором имеются условия для их 
размещения [9].  
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Даже если в последующем в субъекте России, 
где осужденный проживал, появятся условия 
для его размещения, ему, в случае обращения, 
будет отказано в переводе, поскольку уголовно-
исполнительное законодательство такого осно-
вания не предусматривает. Такая ситуации Ев-
ропейским судом по правам человека (далее: 
ЕСПЧ) при условии доказанности причиненно-
го вреда потерпевшему (в частности, имел ме-
сто случай причинения нравственных страда-
ний, вызванных тем, что заявитель, этапиро-
ванный для отбывания наказания в учрежде-
ние, расположенное в 4 200 км от дома, не смог 
видеться с женой и никогда не видел свою ро-
дившуюся четыре года назад дочь) была квали-
фицирована как нарушение страной ст. 3 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. (запрет на применение пыток и дру-
гого жестокого, бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения). По решению 
ЕСПЧ Россия должна выплатить потерпевшему 
компенсацию в размере более 500 тыс. руб. 
Иными словами, этом пример демонстрирует, 
что все осужденные, по общему правилу, обла-
дают правом на отбывание наказания по месту 
жительства, однако на практике далеко не все 
из них обладают равными возможностями в ре-
ализации этого права. Для устранения причин 
направления подобных жалоб со стороны дру-
гих осужденных Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации готовит законопроект с из-
менениями в УИК РФ, которые позволили бы 
размещать осужденного в исправительном 
учреждении в том субъекте, где живет его се-
мья. В тех случаях, когда не будет такой воз-
можности, осужденные будут направляться для 
отбывания наказаний в учреждения, располо-
женные в другом ближайшем регионе [12].  

Итак, принцип равенства осужденных перед 
законом свидетельствует о том, что государство 
гарантирует не только совпадение всего ком-
плекса прав, свобод и обязанностей у осужден-
ных, но и равные условия (возможности) для их 
реализации. Это в полной мере касается и обес-
печения возможности осужденным защищать 
свои права способами, установленными зако-
нодательством. 

Важно обратить внимание на то обстоятель-
ство, что в силу специфики общественных от-
ношений, выступающих объектом правового 
регулирования уголовно-исполнительного за-
конодательства, принцип равенства осужден-
ных перед законом, помимо общих с конститу-
ционным принципом структурных элементов в 
содержании, обладает присущим только ему 
элементом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ при ис-
полнении наказаний осужденным гарантиру-
ются права и свободы граждан Российской Фе-
дерации с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными федеральным законом. Анализ со-
держания международных актов в сфере обра-
щения с заключенными, правоприменительной 
деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации позволил прий-
ти к выводу, что объем прав и свобод, гаранти-
рованных осужденным (количественный и ка-
чественный критерий), не может быть меньше 
того, что установлен в стране для законопо-
слушных граждан при условии, что эти элемен-
ты правового статуса осужденного не ограни-
чены федеральным законом.  

Так, в Правилах Манделы 2015 г. говорится о 
том, что «тюремный режим должен стремиться 
сводить до минимума ту разницу между жизнью 
в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослаб-
ляет чувство ответственности заключенных или 
уважение их достоинства как человеческой 
личности» (правило 5) [5]. Аналогичная норма 
содержится в Европейских пенитенциарных 
правилах, Бангкокских правилах и др.  

Правоприменительная деятельность Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации по защите прав осужденных также 
выступает подтверждением озвученной идеи. 
Так, после подписания и ратификации Россий-
ской Федерацией Конвенции ООН о правах ин-
валидов 2008 г. (далее: Конвенция) [8] страна 
взяла на себя обязательства переориентировать 
сложившуюся систему социальной защиты ин-
валидов на прогрессивную политику устране-
ния барьеров и препятствий, которые мешают 
их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне c другими. Назрела необхо-
димость в смене приоритетов – государственная 
поддержка инвалидов не может сводиться толь-
ко к социальным выплатам. Первостепенной 
задачей должно стать обеспечение возможности 
инвалидов быть полноценными членами обще-
ства, вести независимый образ жизни и активно 
развиваться как личность. 

Эти обязательства в полной мере распростра-
няются на осужденных к лишению свободы. В 
связи с подписанием Конвенции и обращением к 
этой проблеме Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации были дополнитель-
но внесены необходимые изменения в УИК РФ. 
Министру юстиции России направлены предло-
жения Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации по созданию благоприят-
ных условий и комфортной среды жизнеобеспе-
чения для инвалидов и других лиц с ограничен-
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ными возможностями здоровья в исправительных 
учреждениях, подготовленные во исполнение По-
ручения Президента Российской Федерации (по 
итогам встречи с членами Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека) [1]. Как резуль-
тат, были внесены необходимые изменения в 
Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года [7], 
принят ряд ведомственных актов. Тем самым 
произошло обеспечение прав осужденных-инва-
лидов до уровня, установленного для законопо-
слушных инвалидов. 

Таким образом, принцип равенства осужден-
ных перед законом базируется на конституцион-
ном принципе равенства всех перед законом, что 
обусловливает наличие общих структурных эле-
ментов в содержании: равный объем прав, сво-
бод и обязанностей человека и гражданина, за-
крепленный в Конституции России и законах; 
равенство возможностей в реализации прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина; 
равные для всех основания юридической ответ-

ственности при одинаковом уровне поведения 
субъектов. В силу специфики общественных от-
ношений, выступающих объектом правового ре-
гулирования уголовно-исполнительного законо-
дательства, принцип равенства осужденных пе-
ред законом приобретает отличительный струк-
турный элемент в содержании: объем прав и 
свобод осужденных (количественный и каче-
ственный критерий) не может быть меньше то-
го, что установлен в стране для законопослуш-
ных граждан при условии, что эти элементы пра-
вового статуса осужденного не ограничены фе-
деральным законом. Обеспечение единого под-
хода к определению содержания принципа ра-
венства осужденных перед законом позволит 
обеспечить качество и согласованность при раз-
работке нормативных правовых актов в сфере 
исполнения уголовных наказаний, исключить 
свободу усмотрения по его истолкованию и при-
менению, что в итоге позволит обеспечить за-
конность в правоприменительной деятельности 
персонала исправительных учреждений при 
обеспечении прав спецконтингента. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы пра-
воприменения норм Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» в отношении ад-
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ность; оперативно-розыскные мероприятия; адво-
кат; адвокатская деятельность. 
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 настоящее время субъекты криминаль-
ного мира, активно пропагандирующие 

субкультуру уголовно-преступной среды, ста-
раются всячески облегчить условия пребывания 
в местах лишения свободы и создать себе мак-
симально комфортную обстановку в процессе 
отбывания уголовных наказаний.1 

В исправительных учреждениях, где надле-
жащим образом и в соответствии с действую-
щим законодательством установлен режим от-
бывания наказаний, лидерам и авторитетам 
уголовно-преступной среды, а также лицам, ак-
тивно пропагандирующим так называемые во-
ровские традиции и понятия, создаются усло-
вия, исключающие использование ими средств 
сотовой связи, употребление спиртосодержа-
щей продукции, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, установление контроля над 
основной массой спецконтингента. 

В процессе реформирования уголовно-испол-
нительной системы (далее: УИС) обновляется 
правовое регулирование порядка исполнения 
наказаний в виде лишения свободы, соответ-
ственно, меняются и способы противодействия 
отрицательно настроенному спецконтингенту 
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со стороны администрации исправительного 
учреждения. Меняются также средства и спосо-
бы получения и обмена информацией между 
осужденными, передачи так называемых про-
гонов, поддержания связи с уголовно-преступ-
ным миром за пределами исправительного 
учреждения в целях совершения новых пре-
ступлений как на территории исправительных 
учреждений, так и за его пределами. 

Особое место в данной схеме способов пере-
дачи информации занимают адвокаты, кото-
рые, помимо оказания юридической помощи, 
посещают отрицательно настроенных осужден-
ных, лидеров и авторитетов уголовно-преступ-
ной среды с целью организации связи между 
изолированными в исправительных учрежде-
ниях лицами отрицательной направленности и 
лицами, находящимися вне пределов исправи-
тельных учреждений, в том числе с целью орга-
низации их совместной преступной деятельно-
сти, а также для дискредитации деятельности 
сотрудников УИС и создания их негативного 
образа в глазах общественности. Необходимо 
отметить, что именно дискредитация деятель-
ности учреждений УИС направлена на сниже-
ние предъявляемых к осужденным, отбываю-
щим уголовные наказания, законных требова-

В 
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ний, послабление режима содержания, улучше-
ние условий отбывания наказаний. 

Для достижения поставленных целей лиде-
рами и авторитетами уголовно-преступного 
мира предпринимаются различные попытки 
для дестабилизации деятельности и установле-
ния криминального влияния в исправительных 
учреждениях, в том числе прибегая, как пока-
жется на первый взгляд, к безвинному предо-
ставлению юридических услуг адвокатами. 

Рядом нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление адвокатской дея-
тельности, закреплены конкретные полномочия 
адвокатов, направленные на оказание юридиче-
ской помощи доверителям [1]. Вместе с тем для 
реализации своих намерений лидеры и авторите-
ты уголовно-преступного мира используют адво-
катов не с целью получения юридической помо-
щи, а для передачи информации, которая может 
привести к совершению преступлений. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством одной из основных задач, стоящих перед 
пенитенциарными учреждениями, являются не-
допущение совершения преступлений в местах 
лишения свободы, поддержание, установление 
правопорядка и соблюдение установленных тре-
бований условий отбывания наказаний. 

В настоящее время оперативные подразде-
ления УИС проводят серьезную работу с адвока-
тами, которые под видом оказания юридиче-
ской помощи осуществляют передачу информа-
ции между лидерами и авторитетами уголовно-
преступной среды, находящимися как в испра-
вительных учреждениях, так и вне их пределов, 
которая впоследствии приводит к совершению 
преступлений. В связи с этим в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий оператив-
ным сотрудникам УИС необходимо обращать 
внимание на тот факт, что соответствии с ч. 5 
ст. 33 УК РФ пособником преступления призна-
ется лицо, содействовавшее совершению пре-
ступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации, средств или орудий совер-
шения преступления либо устранением препят-
ствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо пред-
меты, добытые преступным путем, а равно ли-
цо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 
такие предметы. В рассматриваемой ситуации 
пособником в совершении преступления может 
выступать адвокат. 

В данном контексте актуальным является 
определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22 марта 2012 г. № 629-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Абдулхамидова Ахмедшапи Гамза-
товича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 8 и 9 Федерального 
закона “Об оперативно-розыскной деятельно-
сти”, а также статей 7, 29 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» (далее: Определение от 22 марта 2012 г. 
№ 629-О-О), в котором прямо указано, что Кон-
ституция Российской Федерации, гарантируя в 
ч. 1 и 2 ст. 19 равенство всех перед законом и 
судом независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств, не предусматривает ка-
ких-либо исключений из этого принципа для 
лиц, занимающихся адвокатской деятельно-
стью, и не определяет особого статуса адвока-
тов, обусловливающего обязательность законо-
дательного закрепления дополнительных, по 
сравнению с другими гражданами, гарантий их 
неприкосновенности [3]. 

Статьи 8 и 9 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [2], статьи 7, 29 и 450 УПК РФ 
не содержат каких-либо положений, нарушаю-
щих равенство адвокатов по профессионально-
му или иному признаку (ч. 1 и 2 ст. 19 Консти-
туции Российской Федерации), ограничиваю-
щих их право на неприкосновенность частной 
жизни, сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о которой без согла-
сия гражданина не допускаются (ч. 1 ст. 23, ч. 1 
ст. 24 Конституции Российской Федерации). 
Преступное же деяние не относится к сфере 
частной жизни лица, сведения о которой не до-
пускается собирать, хранить, использовать и 
распространять без его согласия [4, 5]. 

Законодательное требование о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката (в 
том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокат-
ской деятельности) на основании судебного 
решения [1, п. 4 ст. 8] направлено на обеспече-
ние реализации конституционного права граж-
дан на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, предполагающей по своей при-
роде доверительность в отношениях между ад-
вокатом и клиентом, сохранение конфиденци-
альности информации, с получением и исполь-
зованием которой сопряжено ее оказание, чему, 
в частности, служит институт адвокатской тай-
ны. Как отмечал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в одном из своих определений, 
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данный институт призван защищать информа-
цию, полученную адвокатом, относительно 
клиента или других лиц в связи с предоставле-
нием юридических услуг [6]. 

При этом, поскольку к адвокатской тайне от-
носятся сведения, связанные лишь с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему довери-
телю, об обстоятельствах, ставших ему известны-
ми в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием, о которых 
адвокат не может быть допрошен в качестве сви-
детеля [1, п. 1, 2 ст. 8], сведения о преступном де-
янии самого адвоката не составляют адвокатской 
тайны, если они не стали предметом оказания 
юридической помощи ему самому в связи с со-
вершенным им преступлением. 

Соответственно, в связи с тем, что норма п. 3 
ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» не устанавливает неприкосновенность ад-
воката, не определяет ни его личную привиле-
гию как гражданина, ни привилегию, связан-
ную с его профессиональным статусом, она 
предполагает получение судебного решения 
при проведении в отношении адвоката лишь 
тех оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, которые вторгаются в 
сферу осуществления им собственно адвокат-
ской деятельности – к каковой в любом случае 
не может быть отнесено совершение адвокатом 
преступного деяния как несовместимого со ста-
тусом адвоката [1, ст. 2; подп. 2 п. 2 ст. 9; 
подп. 4 п. 1 ст. 17] и (или) могут затрагивать 
адвокатскую тайну. 

Иное, расширительное, понимание и приме-
нение оспариваемых заявителем законополо-
жений, рассматриваемых во взаимосвязи с по-
ложениями Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», искажали бы содержание, предна-

значение и публично-правовой характер оказа-
ния собственно квалифицированной юридиче-
ской помощи, приводили бы не к защите кон-
фиденциальности информации, с получением и 
использованием которой сопряжено оказание 
адвокатом юридической помощи своему дове-
рителю, об обстоятельствах, ставших ему из-
вестными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием, 
а к необоснованному предоставлению адвокату 
личной привилегии в случае совершения им 
противоправных действий, к неправомерному 
изъятию из конституционного принципа равен-
ства всех перед законом и судом. 

Как видим, Определение от 22 марта 2012 г. 
№ 629-О-О прямо указывает на тот факт, что 
преступные деяния адвоката не составляют ад-
вокатской тайны. Из этого следует, что п. 3 ст. 8 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» не 
устанавливает неприкосновенность адвоката, 
не определяет ни его личную привилегию как 
гражданина, ни привилегию, связанную с его 
профессиональным статусом, постольку она 
предполагает получение судебного решения 
при проведении в отношении адвоката лишь 
тех оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, которые вторгаются в 
сферу осуществления им собственно адвокат-
ской деятельности.  

В заключение необходимо отметить, что при 
наличии достаточной оперативной информа-
ции, свидетельствующей о противоправной 
(преступной) деятельности адвокатов, у со-
трудников оперативных подразделений УИС 
появляются возможности проведения ряда опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении 
адвокатов без получения судебных решений, 
что способствует более активному осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на со-
временном этапе проблеме, связанной с обеспе-
чением законности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. Автор отме-
чает, что законодательная база в данной сфере отли-
чается громоздкостью и противоречивостью, и 
предлагает исправить ситуацию посредством разра-
ботки единого нормативного правового акта. 

 Abstract. The article is devoted to one of the most 
pressing problems at the present stage, connected 
with law enforcement in the sphere of housing and 
communal services of the Russian Federation. The 
author notes that the legislative framework in this ar-
ea shows cumbersomeness and contradictory, and 
proposes to change the situation for better through 
the development of a single regulatory legal act. 
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о времен Древнего Рима справедливо 
считается, что в обязанности государ-

ства входят следующие функции: учить, лечить 
и защищать своих граждан. На каждом этапе 
своего исторического развития в интересах 
общественной стабильности государство обя-
зано совершенствовать подходы к решению 
этих классических задач, никогда их не игно-
рируя и не упуская из виду.1 

Жилищно-коммунальная сфера в России 
традиционно считается тяжелым грузом для 
экономики государства. Решить данную про-
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блему возможно лишь совместными усилиями 
самого государства, а также органов местного 
самоуправления, при непосредственном уча-
стии жителей городских поселений. 

В статье мы предпримем попытку проанали-
зировать некоторые проблемы, связанные с 
обеспечением законности в процессе функцио-
нирования жилищно-коммунального хозяйства 
(далее: ЖКХ) Российской Федерации. 

Понятие «жилищно-коммунальное хозяй-
ство» в Российской Федерации не имеет зако-
нодательного определения. В действительно-
сти оно представляет собой сложную социаль-
но-экономическую систему правоотношений, 

С 
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формирующихся в рамках различных отраслей 
права и основанных прежде всего на имуще-
ственных отношениях.  

Основными субъектами таких правоотноше-
ний являются обладающие различными право-
выми статусами и действующие на постоянной 
или временной основе: граждане (как жители и 
как собственники жилья); государство в лице 
органов государственной власти (федеральной 
и региональной); органы местного самоуправ-
ления; управляющие организации; товарище-
ства собственников жилья; поставщики различ-
ных видов жизнеобеспечения (электроэнергии, 
газоснабжения, тепла, воды и т. д.). 

Основу правового регулирования рассмат-
риваемых правоотношений составляет Консти-
туция Российской Федерации. Так, в соответ-
ствии со ст. 40 Конституции Российской Феде-
рации «каждый имеет право на жилище». Дан-
ное право предоставляет возможность быть 
обеспеченным жильем, т. е. иметь жилье на лю-
бых предусмотренных законом основаниях (в 
собственности, по договору социального найма, 
служебное жилье и др.). Например, жилое по-
мещение предоставляется судьям военных су-
дов и судьям Судебной коллегии по делам воен-
нослужащих во внеочередном порядке соответ-
ствующими органами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов с последующей ком-
пенсацией понесенных ими расходов за счет 
средств федерального бюджета либо приобре-
тается за счет средств федерального бюджета, 
выделяемых на эти цели в соответствии с тре-
бованиями Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», не позднее шести месяцев 
после наделения судьи полномочиями [7]. 

Малоимущим и иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предо-
ставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов в соответствии с установленны-
ми законом нормами. В соответствии со ст. 50 
«Норма предоставления и учетная норма пло-
щади жилого помещения» Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее: ЖК РФ) нормой 
предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма является мини-
мальный размер площади жилого помещения, 
устанавливаемый органом местного само-
управления в зависимости от достигнутого в со-
ответствующем муниципальном образовании 
уровня обеспеченности жилыми помещениями. 

По своему смысловому содержанию ЖКХ од-
новременно объединяет в одно целое разнооб-

разные вопросы жилищного и коммунального 
хозяйства и предназначено обеспечивать реше-
ние многочисленных запросов жизнедеятельно-
сти людей по месту их жительства. Соответ-
ственно, действующие в данной сфере разнооб-
разные правоотношения можно распределить 
по следующим трем группам вопросов: админи-
стративно-правовые механизмы получения жи-
лья, его содержание и развитие инфраструкту-
ры. В совокупности они оказывают непосред-
ственное влияние на качество жизни населения. 

Содержание регулятивных и предупреди-
тельно-пресекательных форм и методов, ис-
пользуемых в процессе своей деятельности гос-
ударством, основывается как на общих органи-
зационно-правовых положениях, так и на обя-
зательном учете определенной степени обособ-
ленности рассматриваемой общественной сфе-
ры деятельности. 

Это находит свое отражение в особенностях и 
структуре складывающихся регулятивных и охра-
нительных правовых отношений, а именно: в их 
видах; правовом статусе и взаимосвязи между со-
бой субъектов; формах собственности; роли и ме-
сте в них государства, органов местного само-
управления и бизнеса (предпринимательства); 
уровнях, логической завершенности и качестве 
системного правового регулирования. 

Как известно, конституционное право на жи-
лище представляет собой сложный по составу пра-
вовой институт. Исходя из названной особенности, 
государственно-правовой механизм, действующий 
в этой сфере, также носит обособленно-услож-
ненный характер. В зависимости от вида решае-
мых вопросов он функционирует на трех управ-
ленческих уровнях (федеральном, региональном и 
местном) и отличается множественностью госу-
дарственных и негосударственных субъектов, 
участвующих в складывающихся регулятивных и 
охранительных публичных правоотношениях.  

На уровне государственного управления, по 
мнению специалистов, недостаточное внима-
ние уделяется вопросам стратегического разви-
тия. Например, с точки зрения ректора Финан-
сового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации Михаила Эскиндарова, «се-
годня никто реально не отвечает за стратегиче-
ское развитие экономики» [3]. Подобные про-
блемы на протяжении ряда лет наблюдаются и в 
сфере ЖКХ. Однако принятая в 2016 г. Страте-
гия развития жилищно-коммунального хозяй-
ства в Российской Федерации на период до 2020 
года [9] позволяет сделать вывод о том, что при 
определенной государственной целеустремлен-
ности в ближайшее время данная проблема в 
сфере ЖКХ может быть успешно решена. 
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Общеизвестно, что многоквартирные дома 
могут принадлежать не только муниципальным 
органам власти, но федеральным министер-
ствам и ведомствам. В условиях несовершенства 
законодательства это в определенной степени 
также усложняет эффективность работы орга-
нов ЖКХ. В современной России в целом и в 
сфере ЖКХ, в частности, пока еще не достигнута 
синхронизация формируемого рыночного зако-
нодательства, предназначенного действовать в 
условиях многообразия форм собственности.  

В целях содействия развитию жилищного 
строительства и формированию рынка доступ-
ного жилья, иному развитию территорий был 
принят Федеральный закон от 24 июля 2008 г. 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» [6]. Он предназначен регули-
ровать «отношения, возникающие между орга-
нами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, физическими и юриди-
ческими лицами, а также устанавливает осо-
бенности создания и деятельности Федераль-
ного фонда содействия развитию жилищного 
строительства».  

Однако примерно за девять с половиной лет 
действия данного закона (по состоянию на  
29 декабря 2017 г.) было принято 29 федераль-
ных законов, вносящих в его текст многочис-
ленные (примерно 100) изменения и дополне-
ния, направленные на гармонизацию предмета 
правового регулирования, что свидетельствует 
о динамизме развития складывающихся в дан-
ной сфере правоотношений и сложности опре-
деления правового статуса их субъектов. 

Кроме того, в принятый 30 декабря 2004 г. 
Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [8] по состоянию на  
31 декабря 2017 г. (примерно за 14 лет его дей-
ствия) было внесено 22 федеральными закона-
ми около 70 изменений и дополнений, направ-
ленных с учетом накопленного опыта на более 
эффективную защиту интересов дольщиков.  

Отмечаемая на протяжении последних 10 лет 
чрезмерная мобильность ЖК РФ не лучшим 
образом сказывается на формировании понят-
ной и стабильной практики применения жи-
лищного законодательства. Более сорока из-
менений и дополнений, внесенных в него за 
данный период, возможно охарактеризовать 
как реакционные попытки законодателя уре-
гулировать «стихийно» возникающие пробле-
мы правового регулирования (например, дея-
тельность управляющих компаний, организа-

ция капитального ремонта жилья). Отсутствие 
должного использования прогностических 
возможностей государства существенным об-
разом снижает эффективность деятельности 
законодателя в данной сфере.  

Для повышения эффективности реализации 
принципа законности в сфере ЖКХ на законо-
дательном уровне определена достаточно ак-
тивная роль органов местного самоуправления. 
Так, в 2012 г. в ЖК РФ (ст. 20) введены законо-
дательные определения понятий «государ-
ственный жилищный надзор» и «муниципаль-
ный жилищный контроль» [4]. Одновременно 
предусмотрена возможность наделения упол-
номоченных органов «местного самоуправле-
ния отдельными полномочиями по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами на основании лицензии» 
(п. 1.1 ст. 20). Подобная практика существует и 
в других государствах [1].  

В ходе проведения ежегодного мониторинга 
правоприменения положений ЖК РФ отмечено, 
что, например, в 2014 г. было принято 8 феде-
ральных законов, а также 16 подзаконных нор-
мативных правовых актов. Вместе с тем при 
анализе правоприменительной практики по по-
казателю наличия нормативных правовых ак-
тов, необходимость принятия которых преду-
смотрена актами большей юридической силы, 
было установлено, что при этом не было реали-
зовано еще «29 положений ЖК РФ» [2]. 

В российском законодательстве пока отсут-
ствуют какие-либо правовые механизмы по-
нуждения управляющих организаций, отказы-
вающихся под различными предлогами (прежде 
всего экономического порядка) заключать до-
говора с ресурсоснабжающими организациями. 
Этот законодательный пробел на практике со-
здает конфликтно-резонансную ситуацию, так 
как не гарантирует создание гражданам соот-
ветствующих условий, необходимых для их без-
опасного и комфортного проживания. В орбиту 
этой ситуации гарантированно вовлекаются 
различные властные структуры, в том числе и 
органы прокуратуры. 

Законодательная база, лежащая в основе 
складывающихся в данной сфере правоотно-
шений, отличается громоздкостью. Она состо-
ит из множества законов и других различных 
по юридической силе подзаконных норматив-
ных актов, носящих как специальный, так и 
общий характер. Нередко их содержание про-
тиворечит друг другу, а иногда дублируются 
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некоторые положения и в определенных слу-
чаях отличаются излишней «заорганизованно-
стью», нормативные правовые акты, регули-
рующие указанные правоотношения, содержат 
расплывчатые формулировки и дублируют 
друг друга, что создает трудности в их практи-
ческом применении. Несмотря на нацелен-
ность законодателя на постоянное развитие и 
адаптацию законодательства в жилищно-ком-
мунальной сфере к современным реалиям, не-
последовательное правотворчество приводит к 

очевидным проблемам. Исправить сложившу-
юся ситуацию представляется возможным по-
средством разработки единого нормативного 
правового акта, в котором будут урегулирова-
ны правоотношения в данной сфере. 

Таким образом, одним из основных требований 
к формированию административно-деликтной  
политики в сфере ЖКХ является необходимость 
разработки четкого и логически завершенного 
государственно-правового механизма, в том числе 
и посредством реализации целевых программ.  
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Legal Forms of Healthcare Services 
 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые 
формы оказания медицинских услуг, а также уделяет-
ся внимание анализу государственного контроля за 
соответствием качества оказываемой медицинской 
помощи требованиям, установленным федеральным 
стандартом в сфере здравоохранения. В результате 
проведенного анализа авторы пришли к следующему 
выводу: несмотря на то, что конечным результатом 
медицинской услуги является изменение состояния 
здоровья потребителя, правовым содержанием услуги 
наступление такого результата не является. 

 Abstract. The article discusses the legal forms of 
healthcare services, as well as the attention is paid to 
the analysis of the state control over the quality of  
healthcare, established by the Federal standard in the 
field of public health service. In the result of the car-
ried out analysis the authors have come to the con-
clusion that despite the fact that the end result of a 
healthcare service is a change of the consumer’s 
health, the legal content of the service is not the oc-
currence of such a result. 

Ключевые слова: субъекты правоотношений; ме-
дицинская деятельность; лицензия; государствен-
ная система здравоохранения; государственный 
контроль; медицинская услуга; гарантии; обяза-
тельства; гражданско-правовой договор. 
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о юридической природе субъекты право-
вых отношений, складывающихся по по-

воду оказания медицинской помощи, вступают 
между собой в разные отношения. В первую оче-
редь отметим взаимные отношения государства и 
исполнителей медицинской помощи, регулируе-
мые публично-правовыми нормами.1 

Медицинская помощь (услуги) предоставляет-
ся медицинскими учреждениями и субъектами, 
осуществляющими частную медицинскую прак-
тику. В качестве обязательного условия осуществ-
ления медицинской практики выступает наличие 
разрешения на осуществление медицинской дея-
тельности (лицензии), что предусматривается 
ст. 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [7]. 
                                                 

© Вильгоненко И. М., Кушхова Б. З., 2018 

В соответствии с подп. 46 п. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» [5] медицинская деятельность в Россий-
ской Федерации подлежит лицензированию. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О ли-
цензировании медицинской деятельности» [4] 
установлено следующее: лицензированием ме-
дицинской деятельности занимаются органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения. 

Государственный контроль над соответстви-
ем качества предоставляемой населению меди-
цинской помощи требованиям, установленным 
федеральным стандартом в области здраво-
охранения, осуществляется только путем ли-
цензирования. Если потребители медицинских 

П 
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услуг не могут оперативно получить сведения о 
наличии соответствующей лицензии у конкрет-
ного учреждения, то риск оказания медицин-
ской помощи субъектами, не имеющими соот-
ветствующего разрешения, существенно повы-
шается. Такие же трудности возникают и при 
защите прав потребителей медицинских услуг. 

Затронув некоторые проблемы, которые воз-
никают между лицензиатами и органами, зани-
мающимися лицензированием, рассмотрим от-
ношения, складывающиеся между исполнителя-
ми и потребителями медицинских услуг. Предо-
ставление исполнителем медицинской помощи 
(услуг) оформляется обычно гражданско-право-
вым договором, которым в соответствии с п. 11 
Правил предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями 
[8] регламентированы условия и сроки получения 
услуг; ответственность, обязанности и права сто-
рон, а также порядок расчетов за оказанные услу-
ги. Если пациент находится в бессознательном со-
стоянии, то можно вести речь о применении к та-
ким отношениям положений, изложенных в 
гл. 50 ГК РФ.  

В результате анализа действующих догово-
ров по оказанию медицинских услуг мы пришли 
к выводу, что исполнители не принимают на 
себя обязательства по излечению пациентов, а 
также по укреплению их здоровья или умень-
шению страданий. Пациент, выражая свое со-
гласие с отсутствием таких обязательств испол-
нителя, должен помнить о фактической нецеле-
сообразности их выполнения. Исполнителям 
медицинских услуг достаточно принять на себя 
только обязанность по оказанию квалифициро-
ванной медицинской помощи, выполнение ко-
торой гарантируется знаниями и опытом врача, 
а также общим уровнем развития медицины. 
Исполнители могут также гарантировать дей-
ствия, содержанием которых является меди-
цинская деятельность в том или ином объеме и 
того или иного качества. Несмотря на тот факт, 
что итоговый результат медицинской услуги за-
ключается в изменении состояния здоровья па-
циента (укрепление, поддержание), обязатель-
ное наступление этого результата не является 
правовым содержанием услуги. Сказанное от-
носится к медицинским услугам, цель которых 
заключается в оказании воздействия на орга-
низм человека. Если же, например, проводится 
медицинское освидетельствование, то результат 
в виде врачебного заключения (отрицательного 
или положительного) является обязательным. 
Взаимное согласие сторон с условиями договора 
достигается посредством принятия предложе-
ния о заключении договора, исходящего, со-

гласно общему правилу, от субъекта, выступа-
ющего в качестве исполнителя медицинской 
услуги. В исследуемых отношениях оферта мо-
жет существовать в самых разных формах 
(например, реклама в средствах массовой ин-
формации), при которых субъект, обративший-
ся к исполнителю медицинских услуг по своей 
воле, выражает тем самым добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство. Это высту-
пает в качестве основного права пациента [7]. 
Подчеркнем, что в отношениях, складываю-
щихся в системе добровольного медицинского 
страхования, согласие на оказание медицин-
ской услуги некоторым пациентам в будущем 
дает субъект, занимающийся медицинской дея-
тельностью, в момент заключения договора 
страхования со страховой компанией. 

Итак, в случае возникновения правовых от-
ношений между исполнителем и потребителем 
медицинской услуги, а также между страховой 
компанией, выражается взаимное волеизъявле-
ние сторон. В связи с этим в качестве основания 
возникновения обязательств по предоставле-
нию медицинских услуг выступает гражданско-
правовой договор. Исходя из вышеизложенного 
приходим к выводу, что договор на оказание 
медицинских услуг выступает в качестве юри-
дического факта, на основе которого возникают 
обязательственные правовые отношения. Эти-
ми правоотношениями определяются взаимные 
обязанности, права и ответственность потреби-
телей и исполнителей медицинских услуг. 

Признавая тот факт, что институт договора в 
праве обладает огромным теоретическим и 
практическим значением, а также соответству-
ющей теоретической разработанностью, отме-
тим, что в отечественной медицине именно до-
говорный порядок урегулирования отношений 
до сих пор продолжает оставаться недостаточно 
разработанным явлением. В этой связи целесо-
образно было бы нормативно закрепить типо-
вые формы договоров с целью установления 
рамочных ориентиров для потребителей и ис-
полнителей медицинских услуг. 

Исходя из ст. 780 ГК РФ, если что-либо иное не 
предусматривается договором о возмездном ока-
зании услуг, исполнитель должен оказывать услу-
ги лично. Так, в законе говорится о фидуциарном, 
личном, характере этих правовых отношений. Во 
многих случаях заключение договоров об оказа-
нии медицинских услуг осуществляется именно с 
профилактическим или лечебным учреждением, 
т. е. с юридическим лицом. Это, как следует из 
требований законодательства, обязывает делать 
оговорку о том, что исполнитель имеет право по-
ручить оказание услуги третьим лицам, но только 



ВЛАДИМИР, 2018  =51= 

тогда, когда услугу невозможно выполнить в ме-
дицинском учреждении. Подчеркнем, что значе-
ние исполнителя медицинских услуг не в каждом 
случае обладает одинаковой значимостью для па-
циентов. Если при осуществлении стандартных 
медицинских процедур (например, установка ка-
пельницы, забор крови для анализа и др.), выпол-
няемых средним медицинским персоналом, лич-
ность исполнителя не имеет для пациента перво-
степенного значения, то при назначении лечения 
или обследования, а также при оценке результа-
тов диагностики личность исполнителя приобре-
тает значение, которое сложно переоценить. 

В большинстве случаев медицинские учре-
ждения для своего удобства не утруждают себя 
согласованием с пациентами кандидатуры 
непосредственного исполнителя медицинской 
услуги и тем более не закрепляют такую канди-
датуру в договоре. Данное обстоятельство при-
водит к существенному ограничению прав па-
циентов. Так, если исполнение медицинской 
услуги по договору было получено от лица, не 
определенного в договоре, то в случае растор-
жения такого договора пациент не будет обязан 
возместить медицинскому учреждению факти-
чески понесенные затраты [1, с. 152]. 

Таким образом, принимая во внимание фиду-
циарный характер договора на оказание медицин-
ских услуг, выделим еще одно существенное усло-
вие договора по оказанию медицинских услуг. 
Речь идет о наличии в договоре в качестве одной 
из сторон прямого исполнителя медицинских 
услуг, т. е. профессионального медработника, осу-
ществляющего медицинские действия. Отметим 
также, что нормативное закрепление типовой 
формы договора, которым предусматриваются и 
другие обязательные условия, привело бы к суще-
ственному сужению реального риска потребителя 
медицинской услуги оказаться перед необходимо-
стью защиты своего нарушенного права. 

Помимо прямого договора на оказание меди-
цинских услуг с пациентом, исполнители меди-
цинских услуг могут осуществлять коммерческую 
деятельность в рамках системы добровольного 
медицинского страхования. Немаловажным зна-
чением обладает практика заключения лицами, 
занимающимися медицинской деятельностью, 
договоров об оказании медицинских услуг со 
страховыми фирмами. В таком случае в качестве 
одной стороны договора будет выступать субъект, 
оказывающий медицинские услуги, а другой – 
страховая компания. Потребителями медицин-
ских услуг являются граждане. 

Характерная черта рассматриваемого дого-
вора заключается в том, что им не предусмат-
ривается какое-либо иное участие потребителя 

услуг, помимо возможности воспользоваться 
правом на получение медицинских услуг при 
наступлении страховых случаев, причем вос-
пользоваться именно в рамках определенных 
медицинских услуг и только в конкретном 
учреждении здравоохранения. 

Итак, приходим к выводу, что потребитель 
медицинских услуг исключается из состава лиц, 
которые способны каким-либо образом опреде-
лять условия договора, что представляется не 
совсем верным. 

В юридической литературе встречаются раз-
ные критические оценки договоров медицинско-
го страхования. Так, Л. B. Высоцкая [2, с. 63] при-
держивается следующего мнения. Поскольку в 
соответствии со ст. 383 ГК РФ права, имеющие 
неразрывную связь с личностью, не подлежат пе-
редаче другим лицам, и распоряжаться этими 
правами может только их обладатель, то распо-
ряжаться этими правами, в том числе правом на 
оказание медицинской помощи, в его пользу и от 
его имени невозможно. На наш взгляд, в ст. 383 
ГК РФ, которой закреплена недопустимость пере-
хода к другим лицам прав, имеющих неразрыв-
ную связь с личностью кредитора, речь идет 
именно о неимущественных и личных имуще-
ственных правах граждан. Отметим, что на мо-
мент, когда заключается договор медицинского 
страхования, гражданину (стороне договора) не 
наносится никакого ущерба. Условно его можно 
рассматривать как кредитора только по отноше-
нию к государственной системе здравоохранения, 
право на пользование которой пациент не утра-
чивает. Таким образом, можем утверждать, что 
ст. 383 ГК РФ обладает своей целевой направлен-
ностью и не препятствует тому, чтобы договор 
медицинского страхования рассматривался в ка-
честве договора в пользу третьих лиц. 

Принимая во внимание специфику и суще-
ствующее многообразие медицинских услуг, отме-
тим, что на практике нередко встречаются случаи, 
когда исполнитель медицинских услуг по каким-
либо причинам не может самостоятельно оказать 
пациенту необходимые услуги (например, полу-
ченные биологические материалы могут направ-
ляться для исследования в другую организацию в 
связи с отсутствием своей лаборатории). В таких 
случаях субъект, имеющий лицензию на осуществ-
ление медицинской деятельности, заключает с 
другой организацией, также занимающейся 
предоставлением медицинских услуг, но более 
широкого профиля, соответствующее соглашение, 
которое определяется как гражданско-правовой 
договор, не связанный непосредственно с предо-
ставлением медицинских услуг. Это может быть 
договор подряда, аренды оборудования, помеще-
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ний или договор простого товарищества. Такие 
отношения не затрагивают непосредственно сам 
процесс предоставления медицинских услуг, но 
ими определяются важнейшие особенности их 
оказания. В связи с этим такие отношения нужда-
ются в детальном правовом регламентировании. 
Например, при предоставлении медицинской ор-
ганизацией услуг населению путем заключения 
гражданско-правового договора с гражданами от-
ношения будут регулироваться соответствующим 
договором, сторонами которого будут лицо, зани-
мающееся медицинской деятельностью, и физиче-
ское лицо, выступающее в качестве потребителя 
медицинских услуг. При оказании медицинских 
услуг клиентам другого учреждения, занимающе-
гося медицинской деятельностью, регулирование 
оказания услуг будет осуществляться одновремен-
но двумя гражданско-правовыми договорами – до-
говором, заключенным между двумя юридически-
ми лицами, а также договором, заключенным 
между исполнителем и потребителем медицин-
ских услуг. Это вносит существенные изменения в 
традиционный набор ответственности, обязанно-
стей и прав субъектов таких отношений. 

Действующими нормативными актами устанав-
ливаются существенные ограничения в отношении 
круга субъектов при осуществлении отдельных ви-
дов медицинской деятельности. Согласно положе-
ниям действующего законодательства заготовка и 
хранение донорской крови и ее компонентов осу-
ществляются такими субъектами, как: 

1. Медицинские учреждения государствен-
ной формы собственности. 

2. Учреждения федеральных органов испол-
нительной власти, в которых на основании фе-
дерального законодательства предусматривает-
ся военная и приравненная к ней служба. 

3. Медицинские учреждения, подведомствен-
ные уполномоченным органам местного само-
управления, соответствующие структурные 
подразделения которых созданы не позднее 
1 января 2006 г. [3, ст. 15]. 

Забор и заготовка тканей и органов человека 
допустимы исключительно в медицинских учре-
ждениях государственной формы собственности. А 
трансплантация таких тканей и органов осуществ-
ляется только специализированными медицин-
скими учреждениями, входящими в особый пере-
чень, утвержденный Минздравом России совмест-
но с РАМН [6, ст. 4]. Медицинская стерилизация 
осуществляется исключительно в муниципальных 
и государственных медицинских учреждениях. 

Итак, медицинские услуги, содержанием ко-
торых выступают перечисленные виды деятель-
ности, не могут составлять предмет договора, 
если они предоставляются субъектом, занима-
ющимся частной медицинской практикой. Раз-
деляя обеспокоенность законодателя о возмож-
ных злоупотреблениях в сфере высокотехноло-
гичных медицинских услуг, выразим надежду 
на то, что вскоре эти ограничения будут сняты. 
Сфера платных медицинских услуг во всех раз-
витых странах довольно велика, а наиболее 
конкурентоспособными представителями част-
ной системы здравоохранения всегда были и 
продолжают оставаться именно организации, 
которые по своей материальной, кадровой и 
технической оснащенности опережают муни-
ципальные и государственные медицинские 
учреждения, призванные гарантировать оказа-
ние только базового уровня медицинской по-
мощи. Остается лишь надеяться на то, что сфера 
частной медицинской деятельности в нашей 
стране будет постепенно расширяться. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИВОДА  
КАК ИНОЙ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

Theoretical and Practical Problems of Application of Compulsory Attendance  
as Another Measure of Procedural Coercion 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретиче-
ские и практические аспекты понятия и основа-
ний привода как иной меры процессуального 
принуждения, субъекты привода и проблемные 
вопросы, связанные с понятием «уважительные 
причины неявки», а также процессуальным по-
рядком применения привода. 

 Abstract. The article deals with theoretical and practi-
cal aspects of the concept and grounds of compulsory at-
tendance as another measure of procedural coercion, as 
well as the subjects of compulsory attendance and the 
problematic issues connected with the notion of «valid 
reasons for non-appearance», as well as the procedural 
order of compulsory attendance appliance. 

Ключевые слова: иные меры процессуального при-
нуждения; привод; должностное лицо; уголовно-
процессуальные отношения; правоприменительная 
практика; процессуальная обязанность; неявка; 
уважительные причины; проникновение в жилище. 

 Key words: other measures of procedural coercion; 
compulsory attendance; an official; criminal proce-
dural relations; law enforcement practice; procedural 
duty; non-appearance; valid reasons; breaking into a 
dwelling. 

   

 

ные меры процессуального принужде-
ния призваны обеспечить процессуаль-

ный порядок расследования и рассмотрения 
уголовных дел. Они создают необходимые усло-
вия для должного исполнения приговора.1 

Одной из мер уголовно-процессуального при-
нуждения является привод (ст. 111 УПК РФ). Про-
цессуальные правила применения привода уста-
новлены в ст. 113 УПК РФ. С момента принятия 
УПК РФ (2001 г.) эта норма неоднократно подвер-
галась корректировке. Данная статья, на наш 
взгляд, и сейчас требует основательной дора-
ботки, так как привод применяется достаточно 
часто, а основания и механизм применения 
привода предполагают обращение не только к 
ст. 113 УПК РФ, но и иным нормативным право-
вым актам, что создает определенные трудности и 
неудобства в правоприменительной практике.  

В первую очередь остановимся на самом поня-
тии «привод» и существующих в связи с его тол-
кованием проблемах. Под приводом понимается 
принудительное доставление лица к дознавателю, 
следователю или в суд в случае его неявки по вы-
зову без уважительных причин (ч. 1, 2 ст. 113 УПК 
РФ). Явка по вызову должностных лиц – это про-
цессуальная обязанность участников судопроиз-
водства, которая реализуется в рамках расследо-
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вания уголовного дела и рассмотрения его в суде. 
Согласно юридическому словарю «юридическая 
обязанность – это определенная законом мера 
должного поведения участника данного (кон-
кретного) правоотношения – носителя этой обя-
занности» [3, с. 388]. Словарь русского языка 
С. И. Ожегова толкует обязанность как «опреде-
ленный круг действий, возложенных на кого-
нибудь и безусловных для выполнения» [6, с. 355]. 
М. Л. Якуб отмечает, что «процессуальные обя-
занности... степень их развития находятся в непо-
средственной зависимости от положения гражда-
нина, его политического и правового статуса в 
государстве» [13, с. 65]. Таким образом, неявка по 
вызову должностного лица рассматривается как 
нарушение участника уголовного судопроизвод-
ства должного поведения, невыполнение им сво-
их процессуальных обязанностей ввиду опреде-
ленных причин. При анализе причин неявки об-
стоятельства должны указывать на умышленное 
бездействие участников судопроизводства, за-
ключающееся в несоблюдении процессуальных 
обязательств по явке к должностным лицам для 
проведения следственных действий и дачи пока-
заний в суде. Эти причины могут носить как ува-
жительный, так и неуважительный характер.  

Что же следует понимать под «уважительны-
ми причинами неявки»? Статья 113 УПК РФ 
определяет это как единственное основание 

И 



ВЛАДИМИР, 2018  =55= 

применения привода – «неявка по вызову без 
уважительных причин». Часть 3 ст. 247 УПК РФ 
устанавливает аналогичное основание для под-
судимого: «…суд вправе подвергнуть подсуди-
мого, не явившегося без уважительных причин, 
приводу». Однако при этом в законе не указано, 
что является уважительной причиной. Практи-
ка относит к «уважительным причинам» обсто-
ятельства объективного характера: несвоевре-
менное получение повестки, болезнь, смерть 
близкого человека, стихийное бедствие и т. п.  

Анализ дореволюционного отечественного 
уголовно-процессуального законодательства, а 
именно ст. 388 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г., свидетельствует о том, что в тот 
период уважительными причинами являлись: 
«1) лишение свободы; 2) прекращение сообще-
ний во время заразы, нашествия неприятеля, не-
обыкновенного разлития рек и тому подобных 
непреодолимых препятствий; 3) внезапное разо-
рение от несчастного случая; 4) болезнь, лишаю-
щая возможности отлучиться из дому; 5) смерть 
родителей, мужа, жены или детей или же тяжкая, 
грозящая смертью болезнь их и 6) неполучение 
или несвоевременное получение повестки» [12].  

В ст. 146 УПК РСФСР, где была прописана обя-
занность явки обвиняемого, также содержится це-
лый перечень уважительных причин: болезнь, ли-
шающая обвиняемого возможности явиться; не-
своевременное получение обвиняемым повестки и 
иные обстоятельства, лишающие обвиняемого 
возможности явиться в назначенный срок [11]. 

Закреплен перечень уважительных причин в 
случаях вызова участников судопроизводства на 
следственные действия и в законодательствах дру-
гих стран. Интересным представляется подход за-
конодателя, изложенный в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе ФРГ: ч. 5 ст. 51 разъясняет, что уважи-
тельной причиной считается «неполучение по-
вестки, неожиданное заболевание, несчастный 
случай, стихийное бедствие, в исключительных 
случаях также необходимость присутствия на ра-
боте» [4]. Полагаем, что изложение уважительных 
причин в такой же форме приемлемо и для совре-
менного отечественного законодательства. 

Целесообразно было бы законодателю уста-
новить такой перечень уважительных причин 
неявки в ст. 113 УПК РФ, чтобы должностные 
лица не толковали данное понятие разноплано-
во, и подойти к этому перечню с учетом совре-
менных реалий. Так, не во всех случаях несвое-
временное получение повестки о вызове можно 
считать уважительной причиной. О. Е. Михай-
лова, исследуя данный проблемный вопрос, 
указывает на то, что подозреваемый, обвиняе-
мый, свидетель могут изменить место житель-

ства и не сообщить об этом должностному лицу, 
производящему расследование. В таком случае 
имеет место сознательное нарушение лицом 
возложенных на него обязательств, поэтому го-
ворить и рассматривать это обстоятельство в 
виде уважительной причины нельзя [5, с. 22]. 

Если обратиться к вопросу о вызове должност-
ным лицом участника уголовного процесса, то 
уголовно-процессуальное законодательство не 
поясняет, сколько раз должностное лицо должно 
прибегать к вызову участника судопроизводства. 
Сложившаяся следственная и судебная практика 
указывает на то, что после второго вызова, 
оформленного в соответствии с УПК РФ, следует 
процессуальное решение следователя, дознавате-
ля в виде постановления о приводе.  

Кроме того, в ходе судебного разбиратель-
ства в соответствии с приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 257 «Об 
утверждении Регламента организации извеще-
ния участников судопроизводства посредством 
СМС-сообщений», с согласия участника судо-
производства возможно извещение посред-
ством СМС-сообщения, при этом должны быть 
соблюдены следующие условия: добровольность 
участника судопроизводства, оформление соот-
ветствующей расписки, направление сообще-
ния в установленные сроки, чтобы указанные 
лица имели достаточный срок для подготовки к 
делу и своевременной явки в суд [9]. Такая рас-
писка тоже налагает на участника процесса 
определенные обязанности, тем не менее слу-
чаи неявки их в суд также имеют место. 

Данный недостаток нормативного регулиро-
вания также не устранен в законодательстве. 

Далее перейдем к положениям, касающимся 
субъектов привода, которые также нуждаются в 
уточнении. 

В соответствии со ст. 113 УПК РФ привод при-
меняется к подозреваемому, обвиняемому, по-
терпевшему, свидетелю. Однако анализ иных 
норм УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что 
привод может применяться и к другим участни-
кам уголовного судопроизводства, которые укло-
няются от явки по вызовам дознавателя, следова-
теля или в суд: эксперту (п. 6 ч. 4 ст. 57), специа-
листу (ч. 4 ст. 58), переводчику (п. 3 ч. 4 ст. 59), 
понятому (ч. 4 ст. 60), подсудимому (ч. 3 ст. 247). 
Помимо этого, в ч. 2 ст. 111 УПК РФ сказано, что 
дознаватель, следователь или суд вправе приме-
нять привод к потерпевшему, свидетелю, граждан-
скому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику и(или) понятому. 

Итак, законодатель в ст. 113 УПК РФ по неиз-
вестной причине не указал полный перечень лиц, 
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подлежащих приводу. Считаем, что этот пробел в 
законодательстве необходимо устранить путем 
включения в ч. 1 ст. 113 УПК РФ таких участников 
уголовного судопроизводства, как: гражданский 
истец, гражданский ответчик, эксперт, специа-
лист, переводчик, понятой и подсудимый. 

Справедливости ради надо сказать, что в 
практике суда имеются случаи привода частного 
обвинителя, хотя в ч. 1 ст. 113 УПК РФ такой 
участник также не указан. Так, в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 сен-
тября 2015 г. № 14-УД15-6 по кассационной жа-
лобе Копылова Н. П. говорится: «Суд признал 
участие частного обвинителя – потерпевшего 
Копылова Н. П. в судебном заседании суда апел-
ляционной инстанции обязательным и вынес по-
становление о его приводе в судебное заседание. 
С решением суда согласилась судебная коллегия 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда, а также президиум Воронежского област-
ного суда, обосновав согласие тем, что Копылов 
по делу выступает не только частным обвините-
лем, но и потерпевшим, в связи с чем он несет 
процессуальные обязанности, установленные 
для потерпевшего, однако уклонялся от их вы-
полнения. Признав участие Копылова Н. П. как 
потерпевшего в судебном заседании обязатель-
ным, суд принял решение о его приводе с учетом 
мнения сторон» [10]. Однако при обжаловании 
постановления суда о приводе Верховный Суд 
Российской Федерации в определении от 10 сен-
тября 2015 г. № 14-УД15-6 указал, «что в силу 
ч. 3 ст. 249 УПК РФ по уголовным делам частного 
обвинения неявка потерпевшего без уважитель-
ных причин влечет за собой прекращение уго-
ловного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсут-
ствием состава преступления» [10]. 

Теперь обратимся к механизму применения 
привода, который регламентируется ст. 113 
УПК РФ, а также рядом нормативных правовых 
актов, таких как: Федеральный закон от 
21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» [7], приказ МВД России от 21 июня 2003 г. 
№ 438 «Об утверждении Инструкции о порядке 
осуществления привода» [8]. 

Исполнение привода нередко связано с втор-
жением в жилище лица и его принудительным 
доставлением. Вопрос с вторжением в жилище не 
урегулирован ни ст. 113 УПК РФ, ни приказом 
МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке осуществления 
привода» также по этому поводу нет разъяснений. 

Только в ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» по этому поводу разъясняется: «…судебный 
пристав имеет право… при осуществлении при-
вода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 
(судьи), входить в жилые помещения в случае, 
указанном в постановлении суда (судьи)». Таким 
образом, данный закон позволяет вторгаться в 
жилище только в строго определенных случаях, 
которые будут указаны в постановлении судьи.  

Для нас очевидно, что проникновение в жи-
лище при осуществлении привода – это уголов-
но-процессуальные отношения, складывающие-
ся в рамках уголовно-процессуальной деятель-
ности, в связи с чем есть необходимость узако-
нить право на проникновение в жилище в соот-
ветствующей норме УПК РФ. 

Вопрос проникновения в жилище в ходе ис-
полнения привода уже поднимался в юридиче-
ской литературе многими авторами. 

Так, В. Н. Авдеев, Ф. А. Богатский предлага-
ют разрешить проблему путем вхождения в 
жилище сотрудников полиции с разрешения 
суда в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 
По мнению В. Н. Авдеева, в случаях, не терпя-
щих отлагательств, вход может осуществляться 
на основании постановления дознавателя, сле-
дователя с последующим уведомлением суда 
согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ [1, с. 98]. О. В. Ба-
ландюк предлагает прописать процессуальный 
порядок осуществления привода с проникно-
вением в жилище непосредственно в ст. 113 
УПК РФ [2, с. 18]. 

Мы разделяем мнение О. В. Баландюк и счи-
таем, что такие действия должностных лиц 
нарушают ст. 25 Конституции Российской Фе-
дерации и принцип неприкосновенности жи-
лища, закрепленный в ст. 12 УПК РФ. В связи с 
этим предлагаем дополнить ст. 113 УПК РФ ча-
стью 8 в следующей редакции: «В случае произ-
водства привода и необходимости проникнове-
ния в жилище дознаватель или следователь воз-
буждают перед судом ходатайство о производ-
стве привода с проникновением в жилище в со-
ответствии с правилами, предусмотренными 
статьей 165 настоящего Кодекса». 

Итак, в настоящей статье мы рассмотрели 
лишь некоторые вопросы применения привода 
как иной меры процессуального принуждения. 
В целом же данная проблема требует дальней-
шей разработки в целях эффективного решения 
задач, стоящих перед уголовным судопроизвод-
ством Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ 

Social Conditionality of Criminal Liability for Petty Stealing 
 

Аннотация. В статье анализируется социальная 
обусловленность уголовной ответственности за мел-
кое хищение, характеризуются лица, совершавшие 
мелкие хищения в разное время. Приводится автор-
ское видение решения проблемы применения уго-
ловной ответственности за мелкое хищение. 

 Abstract. The article analyzes the social conditionali-
ty of criminal liability for petty stealing, provides a 
description of persons who committed petty stealing 
in different historical periods. The author's vision of 
the problem of criminal liability for petty stealing is 
given. 

Ключевые слова: мелкое хищение; криминализа-
ция; уголовная ответственность; социальная обу-
словленность. 
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едеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ [5] УК РФ был дополнен 

ст. 158.1, предусматривающей ответственность 
за мелкое хищение. Указанное нововведение не 
является законодательным ноу-хау, поскольку ра-
нее, в советский период, существовала уголовная 
ответственность за мелкое хищение [2].1 

Криминализация мелкого хищения в 2016 г. 
вызывает резонные вопросы о социальной обу-
словленности уголовной ответственности за 
данное деяние. Обладает ли мелкое хищение 
повышенной общественной опасностью, необ-
ходимой для ее криминализации? Возникает 
вопрос и о необходимости применения уголов-
ной ответственности за столь незначительные 
деяния и использования дорогостоящей проце-
дуры уголовного преследования.  

В контексте поднятой проблемы целесообраз-
но обратить внимание на характеристику лиц, со-
вершавших данные преступления в разные вре-
менные отрезки. Так, А. Е. Зверко в конце 1980-х гг. 
составил следующую криминологическую харак-
теристику личности преступника – мелкого рас-
хитителя. По его данным, 27,6 % мелких расхити-
телей составляли женщины, мужчины – 72,4 %; 
58,4 % – это лица в возрасте 30–49 лет; 71,1 % – 
рабочие. Наиболее типичными предметами мел-
кого хищения согласно исследованию А. Е. Зверко 
являлись продовольственные товары (47,4 %) и 
продукты сельского хозяйства (24,7 %) [3, с. 15].  

Примерно такие же данные, исследуя лич-
ность мелкого расхитителя, получил С. М. Ко-
чои. Он пришел к выводу, что большую часть 
преступлений совершают мужчины (81 %). 
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Наиболее активной является возрастная группа 
от 27 до 45 лет, на них приходится 55 % хищений. 
По уровню образования преобладают лица со 
средним образованием (45,2 %) и с неполным 
средним образованием (42,8 %). Кроме того, им 
была отмечена связь между совершением мелких 
хищений и пьянством – в 42,2 % виновные нахо-
дились в алкогольном опьянении [4, с. 31–33].  

Согласно исследованиям Л. Д. Гаухмана, 
приводившимся в 1990-е гг., 79,5 % мелких хи-
щений совершается мужчинами в возрасте  
30–49 лет (55,5 %) и 25–29 лет (18,2 %). Значи-
тельное количество лиц из числа мелких расхи-
тителей не работают и не учится, хотя и явля-
ются трудоспособными (29,5 %). По уровню об-
разования наибольшее число преступников 
данной категории имеют неполное среднее об-
разование – 42,4 %, 28,5 % – среднее образова-
ние. Согласно этому же исследованию, 40,7 % 
лиц, совершивших мелкие хищения, были в со-
стоянии алкогольного опьянения [1, с. 85].  

Социальный портрет лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности за мелкое хи-
щение в современный период – период действия 
ст. 7.27 КоАП РФ, – изучал И. А. Прохорцев. Со-
гласно проведенному им исследованию большин-
ство привлеченных к ответственности – это лица 
мужского пола (96,4 %). Наиболее активна в дан-
ном правонарушении – возрастная группа до 
40 лет (54,5 %). Почти половину всех привлечен-
ных к ответственности за мелкое хищение соста-
вили безработные (47,6 %) [7, с. 51–55].  

Приведенные типичные характеристики лиц, 
совершающих мелкие кражи, позволяет нам сде-
лать вывод о том, что подобного рода деяния, неза-
висимо от исторического периода и социального 

Ф 
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строя, характерны для представителей неблагопо-
лучных слоев населения. Это люди, не имеющие 
постоянного места работы, с низким уровнем об-
разования, нередко злоупотребляющие алкоголем. 
Соответственно, можно говорить о том, что рост 
данных деяний будет происходить одновременно 
со снижением общего уровня жизни населения: 
увеличением безработицы, снижением доходов 
населения, уменьшением доступности образова-
ния. И наоборот, повышение уровня жизни будет 
способствовать снижению числа мелких хищений. 

Говоря о применении ст. 158.1 УК РФ в 
настоящее время, можно отметить, что за весь 
2017 г. было осуждено 1 258 чел., из них 399 
были приговорены к лишению свободы сроком 
до 1 года, 53 чел. были осуждены к штрафу до 
5 тыс. руб., 86 чел. – к штрафу в размере от 5 до 
25 тыс. руб. [6]. Налицо усиление уголовной 
репрессии, которая, на наш взгляд, не оправ-

данна, так как применение суровых санкций не 
соответствует тяжести этих преступлений.  

Итак, на основании вышеизложенного можно 
заключить, что ухудшение финансового положе-
ния населения ведет к увеличению числа пре-
ступлений против собственности, мелких хище-
ний. Ужесточение мер уголовного воздействия за 
подобные деяния, обусловленное глубинными 
социальными процессами, происходящими в об-
ществе, которые вызваны экономической обста-
новкой, автоматически ведет к повышению уров-
ня процента судимости среди населения, а это 
негативным образом влияет на развитие обще-
ства. Данная тенденция может привести к тому, 
что судимость уже не будет тормозящим факто-
ром в поведении человека, а это означает дегра-
дацию общества и дополнительное торможение в 
развитии, обусловленное уже не экономическими 
факторами, но структурой социума. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАКТИКА 

Comparative Analysis of Russian and German Legislation on Notaries:  
Legal Regulation, Practice 

 
Аннотация. В статье анализируется общее и осо-
бенное в системах российского и немецкого зако-
нодательства о нотариате. Авторы определяют 
сущность и задачи нотариата, выявляют направ-
ление, в котором происходит развитие отече-
ственного и немецкого нотариата. 

 Abstract. The article analyzes the general and partic-
ular in the systems of Russian and German legislation 
on notaries. The authors determine the essence and 
tasks of the notary, reveal the direction in which the 
development of the national and German notaries 
takes place. 

Ключевые слова: нотариат; развитие института 
нотариата; российское законодательство о нота-
риате; институт нотариата в Германии. 

 Key words: notary; development of the notarial insti-
tute; Russian legislation on notaries; institute of nota-
ries in Germany. 

   

 

ктуальными вопросами, отображающи-
ми основные интересы как в российском 

современном сообществе, так и за рубежом, яв-
ляются: понятие правосудия по гражданским 
делам, его соотношение с иными видами пра-
воприменительной деятельности по охране и 
защите права, в первую очередь с нотариальной 
деятельностью, сущность и задачи нотариата, 
виды нотариальных действий [2, с. 4].1 

Представляется интересным анализ общего и 
особенного в системах российского и немецкого 
законодательства о нотариате. Такая цель опре-
делена тем обстоятельством, что именно «рим-
ское право, его основные принципы, статуты ита-
льянских городов, кодифицировавшие традиции 
римского нотариата, давшие дальнейшее разви-
тие институту нотариата, постепенно проникли 
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изначально в германскую и французскую жизнь, 
вытесняя отжившие представления национально-
го права и заменяя их новыми нормами – норма-
ми римского права» [12]. 

Сформировавшаяся впоследствии система ла-
тинского нотариата потребовалась в России для 
сближения с мировым сообществом и в связи с 
восстановлением модели частного нотариата. 

Россия и Германия входят в Международный 
союз латинского нотариата (далее: МСЛН), сле-
довательно, имеют схожие функции и задачи, 
организацию и деятельность, но при этом со-
храняя существенные отличия, характерные для 
каждой страны в отдельности. 

Следует отметить, что Федеральная нотариаль-
ная палата активно развивает международное со-
трудничество, и особое место в этом процессе зани-
мает взаимодействие с нотариатом Германии, опыт 
которого был использован при становлении не-

А 
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бюджетного нотариата в России. Германское пра-
вовое регулирование было одним из важных совре-
менных ориентиров при написании Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате [13].  

Чем же объясняется такая ситуация?  
В Германии развитие нотариата тесно связа-

но с рецепцией римского права. Данный инсти-
тут в своем развитии прошел несколько этапов, 
важнейшим из которых стало принятие фран-
цузского Закона о принципах организации но-
тариата 16 марта 1803 г. [10, с. 57]. 

Становление нотариата в Германии началось 
еще в 1512 г., с принятием Указа о нотариате, ко-
торый давал четкое представление о нотариусах и 
их деятельности: необходимость сдачи квалифи-
кационного экзамена, размеры нотариальной 
пошлины, ответственность нотариусов, их бес-
пристрастность, публичный статус, доказательная 
сила нотариального документа. Нотариус зани-
мался тем, что «создавал документы» [14, с. 58].  

Статус нотариуса менялся вместе с государ-
ственными преобразованиями. Так, в 1791 г. 
произошло слияние деятельности нотариуса и 
адвоката, и это положение сохранилось до сих 
пор в институте нотариата Германии. В конце 
XIX в. нотариат стал развиваться неоднородно, 
что было связано с территориальным устрой-
ством Германии и стремлением к унификации 
законодательства во всех отраслях права.  

Значительным изменениям этот институт 
подвергся в XX в. И это было требованием вре-
мени, законодатели ответственно подошли к 
процессу изменений, именно поэтому реформы 
проходили медленно и систематично. 

В 1929 г. съездом нотариусов был принят еди-
ный нормативный акт в области нотариата, кото-
рый назывался «Имперское положение о нотари-
ате». Данный документ официально был принят в 
1937 г. и высоко оценен учеными-юристами. Впо-
следствии на его основе разрабатывались буду-
щие законопроекты в области нотариата.  

Важным этапом в реформировании института 
нотариата стало разделение Германии на ФРГ и 
ГДР, где действовали свои законы о нотариате. В 
1961 г. в ФРГ приняли Федеральное положение о 
нотариате, которое основывается на предыдущем 
опыте и Имперском положении о нотариате. 

В ГДР же в 1952 г. вместо земель были созданы 
округа, а вместе с ними – полностью измененная 
система государственного нотариата. ГДР унаследо-
вала от Имперского положения о нотариате идеоло-
гические и политические требования к статусу но-
тариуса, которые в дальнейшем будут устранены. 

В 1990-е гг. произошло воссоединение Гер-
мании, и начался новый этап в реформирова-
нии законодательства. В частности, было введе-

но важное Положение о частнопрактикующих 
нотариусах.  

Статус нотариуса определяется в ст. 1 Феде-
рального положения о нотариате: нотариус явля-
ется независимым носителем государственной 
должности, предназначается для засвидетельство-
вания правоотношений и осуществления сделок в 
области превентивного правосудия, что придает 
ему статус одновременно независимого и долж-
ностного лица, что делает его, по словам ученых, 
«получиновником» [14, с. 62]. 

«В Германии сложились три разные формы 
нотариата: 1) нотариусы, осуществляющие ис-
ключительно нотариальную деятельность (чи-
стые нотариусы); 2) нотариусы-адвокаты сов-
мещают исполнение должности нотариуса и ад-
воката, аккредитованного при определенном 
суде (осуществление нотариальной деятельно-
сти является “побочной работой”); 3) нотари-
усы – государственные служащие, оформляю-
щие документы в качестве нотариуса и рас-
сматривающие в качестве судьи, например 
наследственные или земельные дела (только в 
одной земле Германии)» [10, с. 58].  

Нужно отметить, что роль нотариуса в Гер-
мании не столь фундаментальна, как, напри-
мер, во Франции. Так, для немецкой модели ха-
рактерна незначительная активность нотариуса 
на всех этапах нотариального производства. Его 
работа сводится к разработке документа и его 
последующему удостоверению. Нотариус не иг-
рает значительной роли при подготовке нота-
риального действия: в проведении консульта-
ций и переговоров, в получении необходимых 
документов [1]. Однако его деятельность явля-
ется важнейшей в повседневной жизни, напри-
мер, согласно § 311b Гражданского уложения 
Германии все имущественные сделки требуют 
нотариального удостоверения.  

Итак, именно германское законодательство 
стало одним из важнейших ориентиров при со-
здании Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате. Причин для этого мы ви-
дим несколько: во-первых, это, несомненно, 
связано с романо-германской правовой систе-
мой, развивавшейся в Германии на протяжении 
долгого времени, и перенимаемой Российской 
Федерацией в настоящем. Нами усматривается 
то, что в XVI в. в Германии уже существовала 
близкая к современным стандартам законода-
тельная база в области нотариата. Во-вторых, 
качественное развитие самого законодатель-
ства о нотариате в Германии, последователь-
ность и систематичность в разработке законо-
дательных актов свидетельствуют о постоянном 
поиске более гибкого реагирования на измене-
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ния реальности. В-третьих, схожесть Германии 
и России в территориальном устройстве: созда-
ние и преобразование законодательства в соот-
ветствии с территориальными изменениями.  

Переняв, на наш взгляд, основы законода-
тельства о нотариате в ФРГ, опираясь на базо-
вые принципы признанного в международном 
пространстве нормативного правового акта, 
Россия пошла по схожему с Германией пути в 
создании законодательства о нотариате, с уче-
том особенностей собственного государствен-
ного устройства. 

В России можно выделить два основных эта-
па развития законодательства о нотариате:  

1. Принятие современных Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате 
1993 г. (далее: Основы), вернувших нотариат на 
небюджетный путь развития [9].  

2. Наиболее системный и в некоторой степе-
ни революционный путь реформирования в 
2015–2016 гг. [4, c. 8].  

Как мы видим, для того чтобы перейти от 
существовавшей государственной модели нота-
риата, следовало найти основу, которой и стало 
немецкое законодательство.  

Понятие нотариата в России раскрывается 
через его законодательно определенные функ-
ции и задачи – защиту прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц, а также через 
способы достижения этих целей.  

Что касается нотариата в Германии, то, как мы 
отметили, тождественное определение содержит-
ся в § 1 Федерального положения о нотариате 
ФРГ, согласно которому «в качестве независимых 
носителей публичной должности по засвидетель-
ствованию юридически значимых актов и иных 
задач в области предварительного правосудия в 
землях назначаются нотариусы» [16]. 

Нотариусы в Германии делятся на несколько 
типов в силу исторически сложившихся правил, 
что не характерно для России, так как наше за-
конодательство фактически составлялось с «чи-
стого листа».  

Интересным представляется следующий факт: 
в Германии независимо от принципов работы но-
тариусов общим для них является то, что они 
должны получить юридическое образование, 
пройти стажировку с высокими показателями и 
получить квалификацию, необходимую для заня-
тия должности судьи (за исключением государ-
ственных нотариусов в Вюртемберге, где нотари-
усы получают специальное юридическое образо-
вание). Расхождения с российским законодатель-
ством заключаются в том, что ко всем претенден-
там у нас предъявляются следующие требования: 
наличие высшего юридического образования и 

сдача квалификационного экзамена исключи-
тельно на соответствующую должность [10].  

Отличием также является то, что отечествен-
ное законодательство выглядит четким, но не 
столь конкретизированным, как немецкое: со-
гласно Основам нотариусом является лицо, полу-
чившее высшее юридические образование, име-
ющее стаж работы не менее 5 лет, достигшее воз-
раста 25 лет и сдавшее квалификационный экза-
мен. Нотариусы делятся на частных и государ-
ственных. Они также выполняют нотариальные 
действия от имени Российской Федерации. Долж-
ность нотариуса учреждается и ликвидируется 
в порядке, определяемом федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной 
палатой [9]. Согласно же § 6 Федерального поло-
жения о нотариате «только такие кандидаты 
назначаются нотариусами, которые подходят для 
должности нотариуса в соответствии с их лично-
стью и их исполнением». Они также должны до-
казать свои практические умения [16]. 

Анализируя немецкое законодательство, мы 
должны отметить, что российское схоже с ним 
по многим пунктам, но первое отличается каче-
ственным подходом к квалификации нотари-
усов, который сложился в Германии в результа-
те исторических факторов. Так, в России лица, 
не выдержавшие квалификационного экзамена, 
допускаются к повторной его сдаче не ранее 
чем через год после принятия решения квали-
фикационной комиссией [9], а в Германии – 
только через три года для того, чтобы совер-
шенствовать свои знания и получать практиче-
ский опыт. Такая строгость в подходе к любой 
деятельности повышает ее престиж [16]. Кроме 
того, в немецком законодательстве очень четко 
прописаны все условия экзамена, его назначе-
ние, длительность и оценивание, в то время как 
в Основах нет столь четких критериев, они кон-
кретизируются в иных подзаконных актах.  

Теперь перейдем к непосредственной дея-
тельности нотариусов.  

В Германии деятельность нотариуса заклю-
чается прежде всего в том, что он оформляет 
«официальные документы», т. е. такие, которые 
имеют большую доказательную силу, чем дру-
гие документы, например, договоры, состав-
ленные в простой письменной форме [11]. 

Следует отметить, что российское законода-
тельство в данном направлении приблизилось к 
немецкому в результате нововведений в Основы и 
ГПК РФ, как следствие, повысилась доказатель-
ственная сила нотариального акта. В частности, 
введен п. 5 в ст. 61 ГПК РФ, в соответствии с кото-
рым обстоятельства, подтвержденные нотари-
усом при совершении нотариального действия, не 
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требуют доказывания, если подлинность нотари-
ально оформленного документа не опровергнута 
в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не 
установлено существенное нарушение порядка 
совершения нотариального действия [6]. Их оспа-
ривание станет возможным только в особом по-
рядке, что послужит дополнительной защитой 
прав и законных интересов граждан, нотариально 
удостоверивших документ, сделку [3, с. 29]. 

В Германии нотариус обязан принимать уча-
стие в заключении сделок, касающихся ниже-
перечисленных отраслей права: 

– коммерческое право (недвижимость, по-
купка, дарственная, временное пользование, 
установление ипотеки и ипотечных долгов); 

– корпоративное право (предпринимательская 
деятельность, основание или переоформление то-
вариществ, обществ гражданского права, переда-
ча долей, внесение в Торговый реестр и т. д.); 

– наследство и дарение (завещание и договор 
о наследстве, ходатайство о выдаче документа 
на право наследования, раздел наследства, до-
говор дарения); 

– семейное право (брак, партнерство, семья, 
брачный договор, договор о разводе, договор о 
партнерстве, усыновление); 

– предотвращение споров, мирное урегули-
рование конфликтов, соглашение о последстви-
ях развода (раздел имущества, исполнительные 
листы и т. д.); 

– доверенность на медицинский уход (распоря-
жение о передаче опекунских прав, передача дру-
гому лицу прав по принятию важных медицинских 
решений в случае утраты дееспособности) [5]. 

В российском законодательстве также имеют 
место четкое определение нотариальных действий 
и правила их совершения, идет процесс расширения 
функций нотариуса, в том числе и основываясь на 
примере немецкого законодательства [9]. 

В 2015 г. Федеральным законом № 391-ФЗ 
были внесены изменения в Семейный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым обя-
зательному нотариальному удостоверению под-
лежит соглашение о разделе общего имущества, 
нажитого супругами в период брака [7]. 

Затем Федеральным законом от 2 июня 2016 г. 
№ 172-ФЗ введена обязательная нотариальная 
форма: 

– для сделок по отчуждению долей в праве об-
щей собственности на недвижимое имущество; 

– сделок, связанных с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях опеки, а 
также сделок по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершенно-
летнему гражданину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособным [8]. 

Отмечается законодательная тенденция к 
усилению позиций нотариата при оформлении 
сделок на рынке недвижимости.  

В соответствии с действующим с 15 июля 
2016 г. правилом допускается обращение для 
удостоверения договоров об отчуждении объек-
тов недвижимого имущества к любому нотари-
усу, осуществляющему свою деятельность в лю-
бом из нотариальных округов в пределах субъ-
екта Российской Федерации, на территории ко-
торого находится указанное имущество [9]. 

Важнейшим этапом в развитии нотариата на 
данный момент является внедрение информа-
ционных технологий в нотариальную деятель-
ность. Являясь одними из ключевых правовых 
институтов в обществе, нотариаты развитых 
стран мира прикладывают массу усилий для 
обеспечения граждан нотариальными услугами 
в самом современном, оперативном и удобном 
формате [12]. 

Так, в Германии существует Электронный ар-
хив документов, который позволяет нотариусам 
хранить электронные записи, список документов. 
Федеральная нотариальная палата Германии ве-
дет электронный реестр нотариусов. По данным 
на 1 января 2018 г., она должна создать персо-
нальный электронный почтовый ящик для каждо-
го нотариуса, зарегистрированного в реестре но-
тариусов (специальный электронный нотариаль-
но заверенный почтовый ящик) [16]. 

Кроме того, идет активная работа над созда-
нием электронного архива нотариальных дей-
ствий. Архив будет предоставлять возможность 
выдачи копий и дубликатов документов, что 
позволит установить более короткий срок хра-
нения документов на бумаге.  

В качестве аналога российского ЕГРН в Гер-
мании существует так называемая поземельная 
книга, в которую согласно немецкому законода-
тельству могут вносить записи только нотари-
усы. Именно на нотариат возложена функция по 
обеспечению достоверности данных реестра не-
движимости [12]. 

Создание электронного нотариата является 
общемировым трендом, который, как мы ви-
дим, практически параллельно развивается и в 
России, и в Германии. Связано это с совершен-
ствованием нотариальных услуг, повышением 
статуса нотариата. 

Российский нотариат определяет активное 
применение цифровых технологий в нотариаль-
ной деятельности как один из главных приорите-
тов развития института на ближайшие годы: со-
здана Единая информационная система (далее: 
ЕИС), в которую подлежат включению сведения о 
совершении нотариальных действий [12]. 
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Российский нотариат стал одним из наибо-
лее передовых правовых институтов. По своей 
инициативе он разрабатывает и внедряет в ра-
боту новейшие цифровые технологии в самые 
короткие сроки. На настоящий момент элек-
тронная система содержит в себе сведения обо 
всех основных нотариальных действиях: от от-
сканированных копий доверенностей до ин-
формации по любым удостоверенным нотари-
усами сделкам. Всего в EИС хранятся данные о 
почти 40 млн нотариальных действий. Более  
60 % всей информации составляют сведения, 
касающиеся удостоверения доверенностей. 
Кроме того, ЕИС содержит данные более чем о  
2 млн завещаний, 500 тыс. сделок купли-
продажи недвижимости, 220 тыс. удостоверен-
ных договоров дарения имущества [15]. 

Данный тренд позволяет сделать выводы о 
перспективе развития электронного нотариата 
и в России, и в Германии, так как он представ-
ляет собой надежное хранилище документов, 
делает процесс делопроизводства более удоб-
ным и быстрым. 

Таким образом, основываясь на анализе 
немецкого законодательства, мы отмечаем его 
конкретизированность по всем направлениям 
работы нотариуса и можем сделать из этого вы-
вод, что оно является не просто приемлемой, а 
необходимой основой для разработки и разви-
тия точных и качественных законов в области 
нотариата в странах континентальной системы.  

Анализируя российское законодательство, 
следует заметить, что оно не переписывало 
немецкое законодательство, а использовало 
его как достойную основу и надежную базу, 
эффективно функционирующую на протяже-
нии долгого времени. Российское законода-
тельство о нотариате соответствует междуна-
родным стандартам, является понятным и чет-
ким. Оно развивается, гибко реагируя на ме-
няющиеся реалии, а заданный вектор развития 
электронного нотариата может уже послужить 
основой для других стран МСЛН, в том числе и 
для Германии, которая отмечает передовые 
темпы развития сферы IT-технологий в рос-
сийском нотариате. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА  
И ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

(на примере Тамбовской области) 

Problems of Protection of Citizens’ Constitutional Rights Through the Prism of Interaction  
of the Institute of Notaries and the Institute of the Commissioner for Human Rights  

(on the Example of Tambov Region) 
 

Аннотация. В статье анализируется роль инсти-
тута нотариата в обеспечении конституционных 
прав граждан, выделяются некоторые недостатки 
нормативно-правового регулирования деятельно-
сти института нотариата и предложены пути ре-
шения этих проблем. Кроме того, рассматривают-
ся линии взаимодействия института нотариата и 
института регионального Уполномоченного по 
правам человека на примере Тамбовской области. 
Авторы делают выводы, что эффективное взаимо-
действие двух вышеназванных институтов позво-
лит минимизировать число споров в суде. 

 Abstract. The article considers the role of the notary 
institution in ensuring the constitutional rights of cit-
izens, highlights some shortcomings of the legal regu-
lation of the notary Institute and suggests the ways to 
solve these problems. In addition, the lines of interac-
tion between the notary Institute and the Institute of 
the regional Commissioner for human rights are con-
sidered, on the example of the Commissioner for hu-
man rights in the Tambov region. The authors make 
conclusion that the effective interaction of the two 
above-mentioned institutions will minimize the num-
ber of disputes in court. 

Ключевые слова: нотариат; нотариус; нотариаль-
ная деятельность; защита конституционных прав 
граждан; уполномоченный по правам человека. 

 Key words: notary office; notary; notary activity; pro-
tection of constitutional rights of citizens; Commis-
sioner for human rights. 

   

 

 принятием в феврале 1993 г. Основ за-
конодательства Российской Федерации о 

нотариате произошли революционные измене-
ния в этой сфере деятельности,1была создана 
сфера частного нотариата, существующего се-
годня наряду с государственным, внедрена и 
эффективно действует Единая информационная 
система нотариата. Статус нотариусов поме-
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нялся коренным образом: они получили право 
осуществлять публично-правовые функции в 
условиях, приближенных к мировым стандар-
там, выступая как независимые и несущие вме-
сте с тем полную ответственность за свои дей-
ствия юристы. 

Однако нотариусы в настоящее время не 
входят в систему органов исполнительной вла-
сти и не являются должностными лицами или 
государственными муниципальными служащи-

С 
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ми [7]. Тем не менее нотариусам весьма часто 
приходится взаимодействовать с государствен-
ными органами для выполнения своих задач.  

Одним из должностных лиц, с которыми нота-
риусы взаимодействуют в момент осуществления 
своей деятельности, является уполномоченный по 
правам человека. Необходимость этого взаимо-
действия вытекает из потребности обеспечения 
защиты конституционных прав граждан и обес-
печения нормального гражданского оборота. Вы-
вод сделан на основе схожести задач данных ин-
ститутов. Так, в соответствии с Законом Тамбов-
ской области «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Тамбовской области» в число его задач 
входит и «содействие беспрепятственной реали-
зации и восстановлению нарушенных прав и сво-
бод человека и гражданина» [8]. Нотариат также 
решает задачи по обеспечению реализации вы-
шеназванных прав граждан путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательны-
ми актами нотариальных действий от имени Рос-
сийской Федерации.  

Российский нотариат всегда представлял собой 
один из важнейших юридических институтов го-
сударственной деятельности. Не стоит отрицать, 
что каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался 
к нотариусам по различным вопросам, например: 
получение доверенности на автомобиль; предста-
вительство в судебных органах; оформление 
наследства; нотариальное удостоверение юриди-
чески значимых документов и т. п.  

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует: защиту прав и свобод человека; равен-
ство прав и свобод независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, языка, иму-
щественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии и т. п. Каж-
дый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

Институт нотариата направлен в том числе и 
на обеспечение реализации вышеназванных 
прав граждан.  

Институт нотариата имеет двойственную 
природу, поскольку функционирует на грани 
публичных и частных интересов, являясь свя-
зующим звеном между государством и граждан-
ским обществом. Нотариус – это лицо, уполно-
моченное государством на выполнение государ-
ственной функции по защите прав и свобод 
граждан, действующее от имени государства.  
В то же время нотариус – представитель граж-
данского общества, выступающий и в качестве 
гаранта прав и свобод граждан, и в качестве не-
зависимого консультанта сторон. Уполномо-
ченный по правам человека – это государствен-
ная должность, вместе с тем он является связу-

ющим звеном между обществом и государ-
ственными органами. 

Объектом нотариальной деятельности по 
оказанию квалифицированной юридической 
помощи предстают общественные отношения 
по реализации физическими и юридическими 
лицами их прав, свобод и законных интересов.  

Юридическая помощь, оказываемая институ-
том нотариата, обладает рядом отличительных 
черт, отграничивающих ее от иных видов юриди-
ческой помощи, оказываемой государственными 
и негосударственными органами и институтами. 
Прежде всего, данная деятельность должна быть 
юридической, т. е. затрагивать урегулированные 
законом права, свободы и обязанности конкрет-
ного индивида, связанные с совершением какого-
либо юридического действия. Кроме того, содер-
жание юридической помощи, оказываемой ин-
ститутом нотариата, должно быть связано с со-
вершением конкретного нотариального действия. 
Юридическая помощь, оказываемая нотариатом, 
должна быть квалифицированной. Данный при-
знак включает в себя профессиональный характер 
деятельности нотариусов, который связан с тре-
бованиями к кандидатуре на должность нотари-
уса. Наконец, последний признак юридической 
помощи, оказываемой нотариусами, – публич-
ность. Публичный характер деятельности нотари-
уса следует рассматривать через призму публич-
ности института нотариата вообще, т. е. данный 
признак является следствием выполнения нота-
риатом публичной функции по защите прав 
граждан и юридических лиц.  

В задачи нотариата входят охрана собствен-
ности прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, организаций и учреждений, 
укрепление законности и правопорядка: преду-
преждение правонарушений путем своевре-
менного и соответствующего нормам россий-
ского законодательства удостоверения догово-
ров и сделок, оформления наследственных прав, 
совершения исполнительных надписей и иных 
нотариальных действий [3].  

Задача нотариата, направленная на охрану 
прав физических и юридических лиц, схожа с за-
дачами суда, но осуществление происходит по-
средством иных методов и приемов, которые ха-
рактерны только для нотариата. В случае рас-
смотрения спора в суде нотариально удостове-
ренный договор упрощает заинтересованной сто-
роне доказывание своих прав и обязанностей, 
время заключения договора, подлинность подпи-
сей, так как официальное подтверждение нотари-
уса является бесспорным и достаточным. Бес-
спорность рассматриваемых нотариатом дел вы-
годно отличает данный институт от суда, где не-
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редко предметом рассмотрения являются дела, в 
которых имеется спор о материальном праве.  

По мнению А. В. Герасимова и П. В. Надтача-
ева, «задачи нотариата раскрывают сущность 
нотариальной деятельности, которая заключа-
ется в удостоверении и подтверждении опреде-
ленных прав и фактов, в юридическом закреп-
лении гражданских прав с целью предотвраще-
ния возможных нарушений или в качестве за-
щиты уже нарушенных прав» [3].  

Е. П. Воронюк предлагает следующую клас-
сификацию нотариальных действий, направ-
ленных на защиту конституционных прав чело-
века и гражданина: действия, прямо направ-
ленные на защиту конституционных прав; дей-
ствия, которые косвенно защищают конститу-
ционные права человека и гражданина [2]. 

Первая группа включает в себя действия, ко-
торые могут изменить, установить или прекра-
тить те или иные конституционные права, т. е. 
это действия, совершаемые нотариусом в сфере 
гражданского оборота, в области семейных и 
наследственных правоотношений. 

Вторая группа составлена из действий, кото-
рые не влияют непосредственно на возникно-
вение, изменение или прекращение конститу-
ционных прав граждан, но могут повлиять на 
это в дальнейшем при совершении субъектом 
права каких-либо иных действий.  

Обе вышеназванные группы действий являются 
превентивными средствами защиты, т. е. приме-
няются гражданами до обращения в суд. Особен-
ностью деятельности нотариуса является то, что 
предметом деятельности выступают бесспорные 
правоотношения, при решении которых не ис-
пользуются принципы состязательности, публич-
ности и т. п., нотариус совершает действие едино-
лично и с использованием письменных доказа-
тельств. Нотариусам предоставляется выбор того 
источника права, который применительно к кон-
кретным общественным отношениям обеспечива-
ет максимальные гарантии обеспечения прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина.  

В юридической литературе большое внима-
ние уделяется изучению роли нотариата в за-
щите конституционных прав граждан, а также 
классификации действий, направленных на за-
щиту вышеназванных прав.  

Например, выделяют действия по следую-
щим основаниям:  

1) по бесспорности удостоверяемого факта: 
действия, удостоверяющие бесспорное право; 
действия, удостоверяющие бесспорные факты; 

2) нотариальные действия, которые защи-
щают права субъекта непосредственно; дей-
ствия, опосредованно защищающие права;  

3) по обязательности действий: обязатель-
ные нотариальные действия (удостоверение 
сделки, для которой законом предусмотрена но-
тариальная форма); добровольные нотариаль-
ные действия (удостоверение доверенности на 
представление в суд). 

Именно последняя классификация свиде-
тельствует о том, что защита конституционных 
прав граждан нотариусом в некоторых случаях 
является обязательной для самих граждан. 

Таким образом, роль нотариата в обеспече-
нии защиты конституционных прав граждан 
трудно переоценить, но законодателям необхо-
димо обратить внимание на возможное расши-
рение полномочий нотариусов, что позволит 
сократить случаи нарушения конституционных 
прав. По мнению Е. П. Воронюка, одной из та-
ких мер может стать введение обязательной но-
тариальной формы для сделок с недвижимым 
имуществом, поскольку именно нотариальная 
форма таких сделок будет выступать дополни-
тельной гарантией по обеспечению конститу-
ционных прав граждан [2]. 

Важную роль в реализации и защите консти-
туционных прав граждан играет взаимодей-
ствие института региональных уполномочен-
ных по правам человека с институтом нотариа-
та. Одной из проблем в сфере нотариата, с ко-
торой достаточно часто обращаются граждане к 
региональным уполномоченным по правам че-
ловека, является вопрос нотариального обслу-
живания граждан, проживающих в отдаленных 
от районных центров населенных пунктах.  

Данная проблема отчасти разрешается путем 
реализации положений ст. 37 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате, 
которой установлено, что если в поселении или 
расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса, соответ-
ственно, глава местной администрации поселе-
ния и специально уполномоченное должност-
ное лицо местного самоуправления поселения 
или глава местной администрации муници-
пального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления 
муниципального района имеют право совер-
шать определенные законодательством нотари-
альные действия [11]. Однако сейчас Федераль-
ной нотариальной палатой активно реализуется 
программа поддержки нотариусов в малонасе-
ленных и труднодоступных районах [9]. 

Вместе с тем, как свидетельствует практика, 
в органах местного самоуправления нотариаль-
ные действия совершают специалисты сельских 
поселений, не имеющие специального образо-
вания. Осуществление нотариальных действий 
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непрофессионалами без соответствующего кон-
троля может привести к нарушению конститу-
ционных прав граждан. В связи с этим регио-
нальные нотариальные палаты проводят регу-
лярные семинары с местными чиновниками. 
Должностные лица не могут совершать нотари-
альные действия на свое имя и от своего имени, 
на имя и от имени своих супругов, их и своих 
близких родственников. Кроме того, сельские 
администрации должны направлять сведения 
об удостоверенных документах в Единую ин-
формационную систему нотариата [6]. Эта си-
стема представляет собой весьма обширный пе-
речень возможностей и включает в себя следу-
ющие электронные реестры: удостоверенных 
завещаний и уведомлений об их отмене, удо-
стоверенных доверенностей и уведомлений об 
их отмене, открытых наследственных дел, удо-
стоверенных брачных договоров, уведомлений 
о залоге движимого имущества [4]. 

Кроме того, проблемным остается и вопрос 
отказа нотариусов от совершения нотариаль-
ных действий.  

Так, Ф. пришлось отстаивать свои права на 
наследование жилого дома, денежных вкладов и 
компенсационных выплат в судебном порядке. 
Она являлась единственной наследницей после 
смерти тети. Еще при жизни тетя оставила за-
вещание, в котором все имущество завещала Ф.  

Ф. обращалась к нотариусу по вопросам 
вступления в наследство после смерти тети и 
оформления свидетельства о праве на наслед-
ство по завещанию. Однако нотариус отказал в 
выдаче свидетельства, ссылаясь на то, что у те-
ти, кроме выписки из похозяйственной книги 
на жилой дом, не имеется никаких правоуста-
навливающих документов. 

Истица ссылалась на то, что она следила за 
домом тети после ее смерти, оплачивала ком-
мунальные платежи, т. е. фактически вступила в 
наследство, в своем заявлении в суд Ф. просит 
признать за ней право собственности на жилой 
дом и денежные вклады в порядке наследования 
после смерти тети. 

Рассмотрев материалы дела, суд принял реше-
ние о полном удовлетворении иска Ф. и призна-
нии за ней права собственности на жилой дом, 
денежные вклады, компенсации по вкладам в по-
рядке наследования после смерти тети [11].  

Самым популярным основанием, по которо-
му нотариусы отказывают лицу в возможности 
наследования, является пропуск срока вступле-
ния в наследство. 

Так, О. Н. Гордеева вынуждена была обра-
титься в суд за защитой своего права на насле-
дование доли в жилом доме после смерти ее от-

ца Н. В. Гордеева, который при жизни завеща-
ния не оставлял. 

О. Н. Гордеева в своем заявлении ссылается на 
то, что не знала о праве собственности ее отца на 
часть жилого дома. После смерти отца она обра-
тилась к нотариусу с целью вступления в наслед-
ство, но нотариусом в данном праве ей было отка-
зано в связи с тем, что О. Н. Гордеевой был про-
пущен срок вступления в наследство.  

Рассмотрев материалы дела и заслушав при-
сутствующие в заседании стороны, суд принял 
решение об удовлетворении исковых требова-
ний О. Н. Гордеевой в полном объеме и призна-
нии за ней права собственности на долю в жи-
лом доме [12]. 

За 2016 г. в судах общей юрисдикции Тамбов-
ской области было рассмотрено 1 954 наследствен-
ных дела, что на 186 дел меньше, чем в 2015 г.  
За 12 мес. 2017 г. в суды общей юрисдикции посту-
пило 2 203 наследственных дела, что значительно 
больше числа дел, рассмотренных в 2016 г. [14].  

Безусловно, если промежуточной инстанци-
ей между нотариусом и судом станет институт 
уполномоченного по правам человека, количе-
ство споров в суде может сократиться в разы.  

Актуальным является вопрос, который под-
нят в статье Н. А. Волкова «О некоторых про-
блемах взаимодействия института региональ-
ных уполномоченных по правам человека с ин-
ститутом нотариата в реализации и защите кон-
ституционных прав граждан» [1], о реализации 
права на получение нотариальных услуг осуж-
денными. Несмотря на свое положение, лица, 
находящиеся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, имеют право на совершение 
гражданско-правовых сделок.  

Реализация прав осужденных на получение 
нотариальных услуг производится путем непо-
средственного совершения нотариальных дей-
ствий нотариусом либо путем удостоверения 
доверенностей и завещаний начальниками ис-
правительных учреждений. 

В настоящее время единственным актом, ре-
гулирующим порядок совершения начальника-
ми мест лишения свободы нотариальных дей-
ствий по удостоверению завещаний и доверен-
ностей, является Инструкция о порядке удосто-
верения завещаний и доверенностей начальни-
ками мест лишения свободы (далее: Инструк-
ция), утвержденная министром юстиции СССР 
14 марта 1974 г. № К-15/184 и согласованная 
Министерством внутренних дел СССР 6 февраля 
1974 г. № 1/544 [5]. Однако эта Инструкция 
уже не соответствует современному законода-
тельству, к тому же никогда не была официаль-
но опубликована.  
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Она предусматривает удостоверение началь-
никами мест лишения свободы доверенностей и 
завещаний путем совершения соответствующих 
удостоверительных надписей, а также реги-
страцию удостоверенных завещаний в специ-
альной книге для регистрации завещаний. 

Согласно же действующим Основам Россий-
ской Федерации о нотариате начальники мест 
лишения свободы не отнесены к лицам, наде-
ленным полномочиями по совершению нотари-
альных действий, хотя гражданским законода-
тельством такие случаи регламентированы в 
подп. 3 п. 2 ст. 185.1, подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ. 
При этом вышеназванные нормы не содержат ка-
тегорических требований, в соответствии с кото-
рыми начальник места лишения свободы удосто-
верял бы документы в обязательном порядке, а 
отсутствие правовой регламентации влияет на 
решение ряда начальников учреждений уголовно-
исполнительной системы совершать или нет то 
или иное нотариальное действие.  

Таким образом, решение вопроса оказания 
нотариальных действий лицам, находящимся в 
местах лишения свободы, возможно путем 
предоставления выбора: удостоверить доверен-
ность у начальника исправительного учрежде-
ния или у нотариуса по месту нахождения ис-
правительного учреждения. Данное обстоятель-
ство может являться причиной ряда проблем.  

Во-первых, возникает риск совершения про-
тиворечащих закону нотариальных действий, 
поскольку начальники исправительных учре-
ждений нередко не обладают спектром специ-
альных знаний в области нотариата.  

Во-вторых, предоставление осужденным нота-
риуса для совершения нотариальных действий со-
здает дополнительную нагрузку на работников 
исправительного учреждения в связи с тем, что 
заявление от осужденного подается на имя 
начальника исправительного учреждения.  

Безусловно, данная проблема требует разре-
шения путем приведения законодательства в 
соответствие с требованиями времени и укреп-
ления связей между институтом нотариата и 
институтом Уполномоченного по правам чело-
века в Тамбовской области. 

Примером обращений осужденных к Упол-
номоченному по правам человека в Тамбовской 
области по вопросам совершения нотариальных 
действий может послужить обращение лица, 
находящегося в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Тамбовской области, который попросил оказать 
ему содействие в получении доверенности [10]. 

В некоторых регионах Российской Федера-
ции данная проблема решается путем заключе-
ния соглашений между уполномоченным по 

правам человека и различными государствен-
ными органами и институтами гражданского 
общества. Рассмотрим подобное соглашение на 
примере Соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии Нотариальной палаты Республики 
Хакасия и Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Хакасия (далее: Соглашение) 
[13]. Данное Соглашение устанавливает, что 
стороны в пределах своих компетенций осу-
ществляют сотрудничество и взаимодействие в 
следующих формах: 

– взаимный информационный обмен по всем 
вопросам, отнесенным к предметам Соглаше-
ния (а именно, защита и обеспечение прав 
граждан, выявление, устранение и предупре-
ждение их нарушения и т. п.); 

– подготовка в рамках предоставленных пол-
номочий, совместных информационно-анали-
тических и методических материалов по вопро-
сам защиты и обеспечения прав граждан и иных 
лиц, в том числе права на бесплатную юридиче-
скую помощь; 

– и другие формы. 
Стороны в рамках своих компетенций 

предоставляют всю необходимую для обеспече-
ния защиты прав и свобод человека и гражда-
нина информацию. 

На наш взгляд, в Тамбовской области необ-
ходимо заключение подобного Соглашения 
между Уполномоченным по правам человека в 
Тамбовской области и Тамбовской областной 
нотариальной палатой. В таком Соглашении 
могут быть предусмотрены следующие формы 
взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Тамбовской области и Тамбовской 
областной нотариальной палаты: 

– осуществление информационного обмена 
по вопросам, отнесенным к полномочиям сто-
рон соглашения (защита и обеспечение прав 
граждан, выявление, устранение и предупре-
ждение их нарушения и т. п.); 

– оказание содействия при проведении про-
верок отдельных фактов нарушений прав, сво-
бод и законных интересов прав и свобод чело-
века и гражданина; 

– совместная разработка предложений по со-
вершенствованию законодательства и право-
применительной практики в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина; 

– организация консультационно-методичес-
кой помощи органам государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам предо-
ставления нотариальных услуг в целях защиты 
и обеспечения прав и законных интересов че-
ловека и гражданина; 
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– проведение совместных мероприятий по 
правовому просвещению граждан относительно 
прав и свобод человека и гражданина и закон-
ных интересов человека и гражданина;  

– проведение совместных личных приемов 
граждан по инициативе одной из сторон договора. 

Данное соглашение позволит обеспечить 
внесудебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина благодаря взаимодействию рас-
сматриваемых институтов, а следовательно, 
приведет к минимизации числа споров, рас-
сматриваемых в суде. 

Таким образом, институт нотариата в совре-
менных условиях является одним из важнейших 
институтов, обеспечивающих защиту конституци-
онных прав и законных интересов граждан. Одна-
ко, по мнению многих исследователей, необходи-
мо расширение полномочий нотариусов в данной 
сфере. Требуют корректировки и законодательные 
положения об оказании нотариальных услуг в от-
даленных районах и сельских местностях.  

Кроме того, существует еще одна проблема. 
Анализ судебной практики показывает, что со 

стороны нотариусов имеют место злоупотреб-
ления, приводящие к нарушению вышеназван-
ных прав граждан.  

Данную проблему можно решить при нали-
чии промежуточной инстанции между нотари-
усом и судом, в качестве которой может высту-
пать институт уполномоченного по правам че-
ловека. Наличие данного элемента позволит 
снизить число споров, рассматриваемых в суде, 
а также обеспечит определенный контроль над 
деятельностью частных нотариусов со стороны 
вышеназванного должностного лица. Необхо-
димо создать возможность прямого взаимодей-
ствия нотариусов и региональных уполномо-
ченных по правам человека, для обеспечения 
наибольшей эффективности деятельности по 
охране конституционных прав граждан.  

Еще одной актуальной проблемой остается 
обеспечение прав осужденных на получение 
нотариальных услуг. Решением этой проблемы 
могут стать совершенствование законодатель-
ства и обеспечение сотрудничества двух выше-
называемых институтов.  
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К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Questions of the Qualification of Compulsion to Actions of a Sexual Nature 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности 
зарождения такого нового явления, как «харас-
смент». Рассматривается процесс возникновения и 
развития уголовного законодательства, преду-
сматривающего ответственность за понуждение к 
действиям сексуального характера. Производится 
анализ половых преступлений, предусмотренных 
зарубежным законодательством, а также характе-
ризуются половые преступления, закрепленные 
российским уголовным законодательством. 

 Abstract. The article reveals the peculiarities of the 
origin of a new phenomenon as «Harassment». The 
author considers the process of emergence and de-
velopment of criminal legislation providing the liabil-
ity for coercion to sexual acts. The analysis of sexual 
crimes provided by foreign legislation is carried out 
as well as sexual crimes are characterized, which are 
enshrined in the Russian criminal law. 
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ственность; половое сношение; материальная за-
висимость; уголовная ответственность. 
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е так давно в научном мире появилось 
слово «харассмент», которое сразу при-

обрело статус термина. Для того чтобы разо-
браться в новом для нас явлении, необходимо 
проанализировать его значение. 1Харассмент, 
согласно Оксфордскому словарю, – это неже-
ланные сексуальные предложения или намеки 
обсценного характера, адресованные обычно 
женщине [16]. Само слово появилось еще в 
начале XVII в. в следующем виде: harasser – 
«натравить охотничью собаку на дичь». Однако 
говорить о харассменте только как о термине, 
касающемся сексуальных домогательств, не со-
всем верно. Данное понятие охватывает куда 
больше поступков, задевающих или унижаю-
щих человека, создающих неблагоприятную об-
становку, вызывающих чувство стыда или даже 
пугающих. Это могут быть самые разные дей-
ствия: начиная от свиста в сторону женщины на 
улице и заканчивая сексуальным принуждени-
ем. В этот перечень могут быть включены из-
девки, шутки, приставания, пошлые намеки или 

                                                 
© Дядькин О. Н., Ахмедов М. Н., 2018 

даже угрозы. Все перечисленное можно отнести 
к различным формам харассмента. 

Харассмент – юридический термин, он ис-
пользуется в законодательстве 28 стран [15], в 
числе которых: Бельгия, Дания, Германия, Ир-
ландия, Франция, Италия, Венгрия, Чехия, Ав-
стрия, Испания, Польша, Португалия, Финлян-
дия, Великобритания и др. В Соединенных Шта-
тах Америки, где произошел крупнейший скан-
дал, связанный с Харви Вайнштейном [9], кон-
кретного федерального закона о харассменте 
нет, но действует закон 1964 г. о гражданских 
правах, который запрещает ту или иную дис-
криминацию на рабочем месте по принципу ра-
совой принадлежности, вероисповедания, пола 
или происхождения [2]. Первые иски, касаю-
щиеся харассмента, подавались исключительно 
по расовому признаку, а вот сексуальный харас-
смент впервые был признан формой дискрими-
нации в 1976 и 1977 гг., когда две женщины 
афроамериканского происхождения смогли до-
казать в суде, что их абсолютно несправедливо 
уволили после того, как они отвергли сексуаль-
ные домогательства своего начальника [7].  

Н 
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Отметим, что существует четкий перечень 
правил, которые определяют, что является харас-
сментом, а что нет. Данные правила были состав-
лены еще в 1980 г. американской Комиссией по 
равным возможностям трудоустройства [10].  

Европа приняла эстафету в 2002 г., когда Пар-
ламент ЕС принял закон о сексуальном домога-
тельстве на рабочем месте. Таким образом, дан-
ное негативное явление стало именоваться те-
перь на законодательном уровне «как поведение 
сексуального характера, цель и результат которо-
го затрагивают достоинство другой личности 
и/или создание на рабочем месте враждебной, 
агрессивной или неспокойной обстановки» [14]. 

Во избежание недопонимания укажем, что 
харассмент – это не флирт, не любовь и не 
просьбы сотрудников о прибавлении к заработ-
ной плате взамен за сексуальные услуги. Речь 
идет о дискриминации, унижении и пресечении 
воли человека. Рассматриваемый термин вклю-
чает любые нежелательные действия, а именно 
прикосновения, поглаживания, похлопывания 
(именно «нежелательные»).  

Обратимся к зарубежному уголовному зако-
нодательству о половых преступлениях. Объект 
рассматриваемого преступного посягательства 
в зарубежных странах схож с объектом анало-
гичных преступлений, закрепленных УК РФ. 

Дефиниция понятия «половая свобода» со-
держится в УК Аргентины, Германии, Испании, 
Италии; «половая неприкосновенность» – в УК Сло-
вении; «половая мораль» – в уголовном законо-
дательстве Венгрии; «нравственность» – в УК Зам-
бии, Индонезии, Австрии, Нидерландов; «досто-
инство личности и нравственность» – в УК Федера-
ции Боснии и Герцеговины.  

Все особенности наименования объекта и 
направленности преступного посягательства 
против половой свободы и половой неприкос-
новенности предопределены культурно-истори-
ческим развитием государства и развитием об-
щественного сознания.  

В ряде государств рассматриваемые преступ-
ления не выделены в самостоятельный раздел, а 
являются частью какого-либо раздела. Напри-
мер, уголовное законодательство Индии содер-
жит такую главу, как преступления, затрагива-
ющие человеческое тело.  

В подавляющем большинстве стран к числу 
половых преступлений отнесено понуждение к 
действиям сексуального характера. В ряде госу-
дарств в качестве самостоятельного полового 
преступления предусмотрены развратные дей-
ствия в отношении несовершеннолетних (Бра-
зилия, Великобритания, Испания, Норвегия, 
Перу, Португалия и др.) [4, с. 125].  

В большинстве стран «понуждение к дей-
ствиям сексуального характера» криминализи-
ровано, наказуемым является понуждение не 
только к естественному половому сношению, но 
и к иным действиям сексуального характера. 
Как указывает В. Н. Додонов, «в УК большин-
ства стран СНГ речь идет о “понуждении лица к 
половому сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий сексуаль-
ного характера”, УК Узбекистана – о понужде-
нии “к половому сношению или к удовлетворе-
нию половой потребности в противоестествен-
ной форме”. УК Германии, Швейцарии исполь-
зуют понятие “сексуальное действие”, УК Нор-
вегии – “сексуальный контакт”» [4, с. 63]. Серь-
езно различаются по конструкции составы по-
нуждения в связи с полом потерпевшего. Так, в 
одних странах потерпевшим от данного пре-
ступления может быть лицо любого пола (Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Финляндия, Украина, Россия). Несколько 
иначе сформулировано в УК Словении: в ст. 184 
прямо указывается, что потерпевший может 
быть как одного пола с виновным, так и проти-
воположного. В уголовном законодательстве 
Азербайджана, Дании, Норвегии, Польши, Та-
джикистана, Эстонии пол потерпевшего не кон-
кретизируется [4, с. 126].  

Анализ зарубежного уголовного законода-
тельства позволил сделать вывод о множестве 
способов понуждения: 

– использование служебной зависимости 
(Албания, Болгария, Дания, Индия, Исландия, 
КНДР); 

– использование материальной зависимости 
(Болгария, Дания, Исландия); 

– использование иной зависимости (Алба-
ния, Литва, Швейцария); 

– использование отношений зависимости 
(Финляндия, Швеция, Эстония); 

– использование чрезвычайно трудной жиз-
ненной ситуации (Вьетнам, Польша, Швейца-
рия); 

– угроза уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества (страны СНГ); 

– путем иного незаконного принуждения, 
отличного от насилия или угрозы насилием 
(Дания, Финляндия, Швеция); 

– путем угроз иных, чем угроза смертью, тяж-
ким вредом здоровью или похищением (США). 

УК Испании в редакции 2003 г. предусмат-
ривает, что «виновным в сексуальном преследо-
вании признается тот, кто осуществляет домо-
гательства сексуального характера, для себя или 
для третьего лица, в среде трудовых, учебных 
отношений или в сфере оказания услуг, дей-
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ствуя продолжительным или привычным обра-
зом, и таким поведением создает для потерпев-
шего объективно и серьезно устрашающую, 
враждебную или унизительную ситуацию. 
Наказание усиливается, если виновный в сексу-
альном домогательстве осуществляет свои дей-
ствия, используя положение трудовой, учебной 
или иерархической подчиненности, либо под-
разумевая или открыто говоря о причинении в 
случае отказа вреда, связанного с законными 
намерениями потерпевшего в области указан-
ных отношений» [4, с. 127]. В УК Литвы «разли-
чаются “понуждение к половому сношению” и 
“сексуальное преследование”, причем второе 
признается не преступлением, а уголовным 
проступком, “за понуждение к половому сноше-
нию” (ст. 151 УК) отвечает тот, кто понудил ли-
цо к половому сношению либо к удовлетворе-
нию половой страсти виновника, либо другого 
лица путем угрозы насилия, применения пси-
хического насилия, либо с использованием за-
висимости потерпевшего лица. Сексуальное 
преследование (ст. 152 УК) совершает тот, кто с 
целью добиться сексуального общения или удо-
влетворения вульгарными либо подобными 
действиями, предложениями либо намеками 
преследовал лицо, зависимое от него по службе 
либо иным способом» [12, с. 123].  

Законодательство Российской Федерации не 
содержит термин «харассмент». Однако его суть 
нашла отражение в положениях ст. 133 УК РФ, 
которая называется «Понуждение к действиям 
сексуального характера».  

Обратим внимание, что развитие данной 
уголовно-правовой нормы в истории отече-
ственного законодательства имеет почти сто-
летнюю историю. Впервые она была закреплена 
еще в советском уголовном праве. В УК РСФСР 
1922 г. данная норма была приведена в ст. 169-а, 
которая устанавливала уголовную ответствен-
ность за понуждение женщины к вступлению в 
половую связь с лицом, в отношении которого 
женщина являлась материально или по службе 
зависимой. Дальнейшее развитие уголовного за-
кона и изменение судебной практики привело к 
внесению дополнения. В данную статью УК 
РСФСР 1926 г., кроме половой связи, было вклю-
чено и удовлетворение половой страсти в иной 
форме. Фактически такое изменение отечествен-
ного уголовного законодательства стало огром-
ным толчком в его развитии. Лицо привлекалось 
к уголовной ответственности и за иные деяния, не 
являющиеся как таковыми половым актом, но 
непосредственно с ним перекликающиеся.  

Уголовно-правовое регулирование данной 
нормы с принятием УК РСФСР 1960 г. не изме-

нилось, ст. 118 по-прежнему содержала тожде-
ственную норму, как и в предыдущих УК 
РСФСР. На этот период развернулась дискуссия 
в научных кругах относительно сходства изна-
силования с понуждением женщины к вступле-
нию в половую связь. Последнее, считалось, со-
провождается применением психического воз-
действия. Л. А. Андреева выделяла следующие 
факты: «…во-первых… понуждение к сексуаль-
ным отношениям также реализуется через угро-
зы, т. е. используется психическое насилие. 
Единственно, угроза по своему характеру долж-
на была быть такой, возможность осуществле-
ния которой обусловливалась материальным 
или служебным положением потерпевшей и 
преступника. Во-вторых, понуждение к сексу-
альной связи путем угроз, возможность осу-
ществления которых обусловливалась матери-
альным или служебным положением потерпев-
шей и преступника, и понуждение путем угроз 
причинением иного вреда независимо от того, 
находятся лица в отношениях зависимости или 
нет, имеют идентичную степень психического 
давления» [1, с. 154].  

С принятием УК РФ в 1996 г. состав понуж-
дения к сексуальным действиям стал гораздо 
содержательнее. Определяется данная уголов-
но-правовая норма как понуждение к половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству и иным 
действия сексуального характера. Таким обра-
зом, отечественное законодательство примени-
тельно к рассматриваемому преступлению ука-
зывает на следующие возможные способы воз-
действия на волю потерпевшего лица: 

– шантаж; 
– угроза уничтожением, повреждением или 

изъятием имущества; 
– использование материальной или иной за-

висимости. 
Законодательство и Верховный Суд Россий-

ской Федерации легального толкования поня-
тию «понуждение» не дают. Для полного осмыс-
ления и изучения данной нормы важно проана-
лизировать значение данного термина.  

Согласно словарю С. И. Ожегова, понудить 
означает «заставить, сделать что-нибудь» [8, с. 485]. 
Но мы не найдем четкого ответа, рассматривая 
только лексическое значение слова, поэтому 
обратимся к научной доктрине, где существуют 
неоднозначные мнения.  

Так, по мнению Ф. Р. Сундурова, вид зависи-
мости, которая в последующем приводит к по-
нуждению к действиям сексуального характера, 
в обязательном порядке необходимо конкрети-
зировать. Одна из распространенных разновид-
ностей зависимости – материальная. Например, 
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состояние иждивения, проживание потерпев-
шего на жилплощади виновного [11, с. 111–
112]. Иные виды зависимости обычно вытекают 
из семейно-брачных, трудовых, служебных и 
учебных отношений.  

П. И. Люблинский [6, с. 85], В. Д. Геннадиев 
[3, с. 36] рассматривают в качестве действий 
виновного угрозу причинением вреда закон-
ным интересам потерпевшего лица. А. А. Пи-
онтковкий [5, с. 163], М. Н. Хлынцов [13, с. 88] 
в практическом плане «ушли» немного глубже в 
понимании данного негативного явления и 
условий современной жизненной обстановки. 
Они считали, что понуждение проявляется не 
только в попытках или угрозе ухудшить поло-
жение зависимой потерпевшей, но и при обе-
щании улучшить материальное, служебное или 
иное зависимое положение путем предоставле-
ния различных благ. 

Таким образом, понуждение не может выра-
жаться лишь в форме обещания благ или каких-
либо преимуществ в той или иной сфере, при 
отсутствии при этом угроз, запугивания ухуд-
шить положение зависимого лица. 

Для правильной квалификации преступле-
ния необходимо иметь в виду, что только пред-
ложение вступить в половое сношение лицу, ко-
торое находится в какой-либо зависимости от 
этого человека, не содержит состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 133 УК РФ.  

Субъектом данного преступления является 
физическое, вменяемое лицо, достигшее на мо-
мент понуждения возраста 16 лет. Субъектив-
ная сторона характеризуется виной в форме 

прямого умысла, мотивы и цели на квалифика-
цию не влияют и могут быть любыми. 

Моментом окончания рассматриваемого 
преступления считается момент понуждения 
лица вступить в сексуальные отношения, мо-
мент совершения действий, направленных на 
причинение вреда материальным, служебным и 
иным интересам потерпевшего (потерпевшей). 

Таким образом, отечественное законода-
тельство претерпело масштабные изменения в 
области квалификации половых преступлений, 
в том числе и рассматриваемого нами понужде-
ния к действиям сексуального характера. Учи-
тывая вышесказанное, можно сделать вывод о 
важной составляющей данной нормы в уголов-
ном законодательстве, которая направлена в 
первую очередь на защиту половой свободы и 
неприкосновенности личности обоих полов. 
Естественно, наша жизнь полна случаев и при-
меров понуждения человека к тем или иным 
действиям, которые он не хочет совершать, но 
материальная или иная зависимость толкает на 
эти аморальные поступки против его воли. Таки-
ми обстоятельствами являются угрозы, шантаж и 
разного рода зависимости. Поскольку рассматри-
ваемые преступления не разглашаются в силу 
личного или латентного характера, то в после-
дующем затруднительно привлечь виновное 
лицо к ответственности и назначить соответ-
ствующее уголовное наказание, а это в свою 
очередь приводит к тому, что лица, претерпе-
вающие негативные последствия подобных де-
яний, продолжают страдать от безнаказанных 
действий, осуществляемых в отношении них. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
 СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:  

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

Administrative-jurisdictional Authority  
of Heads of Rural Settlements: Disputed Questions about the Expansion of Powers 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа 
возможности наделения старост сельских населен-
ных пунктов правом составления протоколов об ад-
министративных правонарушениях, связанных с не-
санкционированным разведением костров, сжига-
нием травы и иными подобными деяниями. 

 Abstract. The article attempts to analyze the possibil-
ity of granting to heads of rural settlements of the 
right to drawing up reports on administrative offenc-
es related to the unauthorized making of fires, burn-
ing grass and other similar acts. 

Ключевые слова: пожар; административное право-
нарушение; протокол об административном право-
нарушении; староста сельского населенного пункта; 
должностное лицо; собирание доказательств. 

 Key words: fire; administrative offence; report of 
administrative offence; the head of a rural settle-
ment; a functionary; collection of evidence. 

   

 

жегодно на территории Российской Фе-
дерации десятки миллионов физических 

и юридических лиц привлекаются к админи-
стративной ответственности. 1Для реализации 
административно-правовых санкций важное зна-
чение имеют количественный и качественный 
показатели представленных материалов на рас-
смотрение полномочным субъектом администра-
тивной юрисдикции. Особое внимание среди них 
уделяется протоколу об административном пра-
вонарушении, который, с одной стороны, являет-
ся отправным моментом для возбуждения дела о 
правонарушении, а с другой – подводит итоги ре-
зультатов первоначальной стадии производства 
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по делам об административных правонарушениях 
и в дальнейшем приводит к рассмотрению и раз-
решению дела об административно-правовом де-
ликте по существу. Если допущены нарушения 
при составлении протокола о правонарушении 
(материальный и процессуальный аспекты), то 
возможны следующие варианты последствий: 
1) материалы возвращаются для устранения не-
достатков; 2) производство по делу об админи-
стративном правонарушении прекращается. Та-
кое развитие событий допускается в том случае, 
если нарушения были обнаружены во время 
непосредственного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

В рамках данной формы административно-
юрисдикционного процесса создаются необхо-

Е 
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димые предпосылки для назначения и реализа-
ции административных наказаний, исходя из 
представленных полномочий судьям, органам и 
должностным лицам государственной власти, 
поскольку привлечение к любому виду юриди-
ческой ответственности виновных лиц является 
прерогативой государства. В связи с этим ведут-
ся дискуссии о наделении полномочиями по 
возбуждению дел об административных право-
нарушениях отдельных представителей органов 
местного самоуправления. В частности, это ка-
сается старост сельских поселений, их возмож-
ности своевременно реагировать на выявлен-
ные факты многих нарушений, в том числе 
имеющих место в области пожарной безопасно-
сти и совершаемых в сельской местности.  

Хорошо известно, что пожары, происходя-
щие на территории России, наносят огромный 
материальный ущерб, в огне гибнут тысячи лю-
дей. Так, по официальной статистике МЧС Рос-
сии, в 2017 г. на территории Российской Феде-
рации было зарегистрировано 133 077 пожаров, 
в результате которых был нанесен прямой ма-
териальный ущерб в размере 14 217 273 тыс. 
руб.; в огне погибло 7 824 чел.; травмировано 
было 9 361 чел.; уничтожено 34 191 строение и 
др. [1]. Например, только при пожаре, произо-
шедшем в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» в г. Кемерове, погибли 64 чел., 
из которых – 41 ребенок [6]. 

При этом причинами 40 001 пожара чаще 
называются случаи неосторожного обращения с 
огнем, что составляет 30 % от всех зафиксиро-
ванных возгораний [1]. Самыми распростра-
ненными среди них являются: курение в силь-
ном алкогольном опьянении, в состоянии бо-
лезни или сильной усталости, а также рядом с 
горючими веществами или предметами из лег-
ковоспламеняющегося материала; несоблюде-
ние элементарных правил безопасности при 
разведении огня на земельном участке близ до-
ма, выжигании травы или сухостоя (например, 
в ветреную погоду), сожжении мусора и др.  

Особую опасность пожары представляют в 
весенне-летний период, когда количество при-
чин возгораний значительно возрастает, не-
смотря на введение многочисленных запретов и 
ограничений в пожароопасный период. При 
этом человеческий фактор оказывается перво-
причиной пожаров. В связи с этим вполне зако-
номерными представляются попытки вовлече-
ния в процесс предупреждения, выявления и 
пресечения пожаров наибольшего количества 
граждан, особенно тех категорий, деятельность 
которых носит публичный характер. Среди них 
особое место занимают старосты сельских насе-

ленных пунктов, осуществляющие непрерыв-
ный контакт с населением.  

Именно поэтому со стороны заинтересован-
ных представителей органов исполнительной 
власти прозвучало в числе прочих предложение о 
наделении старост сельских населенных пунктов 
правом составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях, связанных с действия-
ми граждан по несанкционированному разведе-
нию костров, сжиганию травы и иных подобных 
неправомерных деяний. Обратившись к законо-
дательству Владимирской области об админи-
стративных правонарушениях, изложим автор-
ское мнение по данному предложению.  

Так, в соответствии с п. 7 ст. 7 закона Влади-
мирской области от 14 февраля 2003 г. № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во 
Владимирской области» (далее: Закон) [3] ад-
министративная ответственность наступает за 
сжигание сухой травы, мусора и т. п.  

Статья 13 Закона определяет широкий круг 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных нарушениях. Со-
гласно ст. 13 Закона на это имеют право: уполно-
моченные должностные лица администрации Вла-
димирской области (п. 1 ст. 13); уполномоченные 
губернатором Владимирской области должност-
ные лица органов местного самоуправления, не 
наделенные отдельными государственными пол-
номочиями по вопросам административного зако-
нодательства (п. 2 ст. 13); уполномоченные губер-
натором Владимирской области должностные лица 
государственного органа административно-техни-
ческого надзора Владимирской области, соответ-
ствующего государственного учреждения в сфере 
административно-технического надзора Влади-
мирской области (п. 6 ст. 13); должностные лица, 
определенные перечнем органа местного само-
управления, наделенного отдельными государ-
ственными полномочиями по вопросам админи-
стративного законодательства (п. 7 ст. 13). Как 
видно из содержания перечисленных норм, среди 
указанных должностных лиц старосты сельских 
населенных пунктов отсутствуют. 

Отметим, что существующая нормативная 
база позволяет старостам сельских населенных 
пунктов оказывать содействие в собирании 
фактических данных (доказательств) о право-
нарушениях, на основе которых указанными 
выше должностными лицами может составлять-
ся протокол об административном правонару-
шении, имеющий важное значение для всех 
стадий производства по делу об администра-
тивном правонарушении.  

Такой процессуальный документ служит: 
моментом возбуждения дела об администра-
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тивном правонарушении (появляются дело о 
правонарушении и участники производства по 
нему); доказательством по делу об администра-
тивном правонарушении (содержит сведения, 
относящиеся к квалификации совершенного 
лицом деяния и имеющие значение при опре-
делении меры административной ответствен-
ности); своеобразным «обвинительным заклю-
чением», поскольку вместе с другими материа-
лами подводит итоги первоначальной стадии 
производства по делу об административном 
правонарушении и направляется на рассмотре-
ние дела по существу, где будет решаться ос-
новной вопрос о виновности (невиновности) 
лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонару-
шении. В подобных случаях, мы полагаем, со-
бирание доказательств должно сводиться к фото-, 
видеофиксации нарушения, выявлению нару-
шителей, опросу свидетелей и пр.  

Подтверждением нашей позиции может слу-
жить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Топкановское Каширского муниципаль-
ного района Московской области от 17 января 
2008 г. № 5/1 «Об утверждении Положения о 
старостах в деревнях сельского поселения Топ-
кановское», п. 2.2 которого предоставляет пра-
во старостам заслушивать объяснения лиц, до-
пустивших нарушение общественного порядка, 
в необходимых случаях направлять материалы в 
соответствующие компетентные органы для 
привлечения нарушителя к административной 
или иной ответственности [5].  

Своевременно и качественно, на наш взгляд, 
составлять сам протокол о нарушении админи-
стративного законодательства имеют возмож-
ность только те должностные лица, которые пе-
речислены в ст. 13 Закона. В этой связи возни-
кает необходимость очередного обращения к 
понятию и признакам должностного лица при-
менительно к совершению им процессуальных 
действий. В примечании к ст. 2.4 КоАП РФ об 
административных правонарушениях закреп-
лено легальное определение должностного лица 
как субъекта административной ответственно-
сти. Не понятно, почему законодатель распро-
странил это установление на все разделы КоАП 
РФ, включая и производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, создав опре-
деленную путаницу относительно тех, кто мо-
жет осуществлять административно-юрисдик-
ционные полномочия.  

По справедливому замечанию С. Е. Чаннова, 
проблема изучения правового статуса долж-
ностного лица в рамках государственного 
управления и местного самоуправления связана 

в первую очередь с отсутствием в российском 
административном и муниципальном законо-
дательстве единого определения должностного 
лица [7]. Указанный автор на основе выделен-
ных им признаков определяет должностное ли-
цо публичной службы в качестве «служащего, 
занимающего свою должность в органе управ-
ления на основании общих или специальных 
нормативных актов, исполняющего организа-
ционно-распорядительные функции по реали-
зации компетенции данного органа, наделенно-
го специальными властными (распорядитель-
ными) полномочиями, выражающимися в об-
ладании правом совершать действия, непосред-
ственно вызывающие определенные юридиче-
ские последствия, и несущего в связи с этим по-
вышенную ответственность (социальную и пра-
вовую) за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей».  

Достаточно хорошо известно, что основные 
функции старост сельских населенных пунктов, 
по сути, ограничиваются действиями по оказа-
нию социальной и бытовой помощи населению, 
но не в выполнении процедуры составления 
протокола об административном нарушении. 
Для выполнения этих функций требуются спе-
циальное образование и практический опыт ра-
боты в данной сфере. 

Действующими нормативными правовыми 
актами не закреплен правовой статус старост 
сельских населенных пунктов, в силу чего от-
сутствуют их властные функции и соответству-
ющие возможности финансового обеспечения 
их деятельности. Кроме того, под должностями 
муниципальной службы следует официально 
понимать должности в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, которые созда-
ются в соответствии с уставом муниципального 
образования, с установленным кругом обязан-
ностей по обеспечению исполнения полномо-
чий органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образова-
ния или лица, замещающего муниципальную 
должность [2, ч. 1 ст. 6]. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что 
расширение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных п. 7 
ст. 7 Закона, за счет включения в него старост 
сельских населенных пунктов видится не соответ-
ствующим действующему законодательству. Вме-
сте с тем считаем, что Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [4] требует своей корректиров-
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ки. По нашему мнению, данный нормативный 
правовой акт нужно дополнить положениями, ка-
сающимися процессуального положения старост 
сельских населенных пунктов в части наделения 
их административно-юрисдикционными полно-
мочиями, предложенными в настоящей статье. 
Данные предложения послужили бы юридиче-
ским основанием для внесения соответствующих 
поправок в нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления по рассматриваемой 
проблеме.  

Приведенный пример действия регионального 
закона и сущностный аспект данной правопри-

менительной деятельности, на наш взгляд, свиде-
тельствуют об отсутствии серьезных аргументов в 
пользу подобного расширения перечня субъектов, 
наделяемых правом составления протоколов о 
рассматриваемых административных правона-
рушениях. Старосты сельских населенных пунк-
тов в ходе производства по делам об администра-
тивных правонарушениях вполне могли бы фик-
сировать различные нарушения требований по-
жарной безопасности, используя средства фото- и 
видеофиксации, выявлять очевидцев правонару-
шений, представлять справки, имеющие значение 
по данному делу, и др. 
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ЗАЧЕТ ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В СРОК НАКАЗАНИЯ:  
НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Credit for  Time in Custody in the Period of Punishment:  
Innovations of Criminal Law 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
правового регулирования зачета в срок наказания 
времени содержания лица под стражей до вступ-
ления приговора суда в законную силу. Анализ 
проводится с учетом изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 

 Abstract. The article deals with the issues of legal 
regulation of credit for time of a person in custody be-
fore a court verdict takes legal effect. The analysis is 
carried out taking into account the changes intro-
duced by the federal law of July 3, 2018 no. 186-FL 
«On Amending  Changes in Article 72 of the Criminal 
Code of the Russian Federation». 

Ключевые слова: содержание под стражей; зачет 
наказания; лишение свободы; обратная сила уго-
ловного закона. 

 Key words: custody; credit of punishment; depriva-
tion of liberty; retroaction of criminal law. 

   

 

огласно п. 42 ст. 5 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации 

(далее: УПК РФ), содержание под стражей опре-
деляется как пребывание лица, задержанного по 
подозрению в совершении преступления либо об-
виняемого, к которому применена мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, в следствен-
ном изоляторе (далее: СИЗО) либо ином месте, 
определяемом федеральным законом.1 

Соответственно, заключение под стражу 
предусматривает физическую изоляцию лица от 
общества с содержанием в особом помещении 
вне места (дома) обычного проживания граж-
данина [9]. 

Являясь самой строгой мерой уголовно-
процессуального пресечения, заключение под 
стражу (ст. 108 УПК РФ) всегда вызывало много 
дискуссий как теоретического, так и практиче-
ского характера. Не останавливаясь на уголов-
но-процессуальных аспектах избрания данной 
меры в отношении подозреваемых и обвиняе-
мых, отметим, что в последние годы присталь-
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ное внимание уделялось вопросам несоразмер-
ности зачета времени содержания под стражей 
в срок назначаемого в последующем наказания. 
Особенно это касается такого вида наказания, 
как лишение свободы [8, 3]. Вплоть до 3 июля 
2018 г. ст. 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее: УК РФ) предписывала исчис-
лять срок содержания лица под стражей до вы-
несения обвинительного приговора из расчета 
один день содержания под стражей за один день 
лишения свободы. 

Доводы сторонников изменения данной 
нормы закона были вполне объективны. Во-
первых, сроки содержания под стражей, как 
правило, являются самыми длительными в 
сравнении с иными мерами пресечения. Во-
вторых, содержание под стражей – единствен-
ная мера пресечения, которая реализуется спе-
циализированными учреждениями, в основном 
относящимися к Федеральной службе исполне-
ния наказаний. В-третьих, пребывание подо-
зреваемых и обвиняемых в таких учреждениях 
требует от них подчинения установленному там 
режиму содержания, регламентированному 

С 
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Правилами внутреннего распорядка [6]. При-
чем данный режим по своей специфике и уста-
навливаемым требованиям соответствует ре-
жиму, характерному для самого строгого вида 
исправительного учреждения (далее: ИУ) – 
тюрьмы (ст. 58 УК РФ, ст. 131 УИК РФ). 

Период содержания лица под стражей пра-
вомерно рассматривается с точки зрения закона 
как период отбытия им части срока будущего 
наказания. Причем отбытие это происходит в 
максимально строгих условиях. Трудно, однако, 
вести речь о достижении тех целей, которые за-
конодатель ставит перед наказанием (ч. 2 ст. 43 
УК РФ), поскольку в СИЗО не реализуются меры 
по исправлению. Это обусловлено прежде всего 
статусом содержащихся лиц: они еще не при-
знаны виновными в совершенном преступле-
нии. Но очевидно, что «изъятие» лица из обще-
ства как минимум препятствует продолжению 
его преступной деятельности, рушит негатив-
ные социальные связи, заставляет задуматься о 
своем поведении, порицаемом нормами уго-
ловного права. 

В этой связи прав С. Ю. Осипов, пришедший к 
однозначному выводу о том, что ч. 3 ст. 72 УК РФ 
в своей прежней редакции не учитывала «тя-
жесть и суровость содержания под стражей при 
назначении (исчислении) сроков наказания» 
[7, c. 85]. 

Соответственно, наметившаяся тенденция к 
переосмыслению законодательного подхода к 
институту содержания под стражей воплотилась 
в первую очередь в изменении сроков зачета 
содержания под стражей в срок наказания. Так, 
согласно Федеральному закону от 3 июля 
2018 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 72 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» [5], закреплено четыре основания зачета 
рассматриваемого срока: 

1. В зависимости от вида назначенного нака-
зания, если оно не связано с лишением свободы, 
время содержания лица под стражей до вступ-
ления приговора суда в законную силу засчиты-
вается в сроки:  

1) содержания в дисциплинарной воинской 
части из расчета один день за полтора дня;  

2) ограничения свободы, принудительных 
работ и ареста – один день за два дня; 

3) исправительных работ и ограничения по 
военной службе – один день за три дня;  

4) обязательных работ – один день за восемь 
часов обязательных работ. 

Заметим, что данное основание приведено в 
новой редакции ч. 3 ст. 72 УК РФ, при констру-
ировании которой законодатель, очевидно, ру-
ководствовался положениями, закрепленными 

в ст. 71 УК РФ, где установлен порядок опреде-
ления сроков наказаний при их сложении. 

2. В зависимости от вида ИУ, если назначенное 
наказание связано с лишением свободы, время 
содержания лица под стражей засчитывается в 
срок лишения свободы из расчета один день: 

1) за один день отбывания наказания в 
тюрьме либо исправительной колонии строгого 
или особого режима; 

2) полтора дня отбывания наказания в вос-
питательной колонии либо исправительной ко-
лонии общего режима; 

3) два дня отбывания наказания в колонии-
поселении. 

Данное положение закреплено в новой ч. 3.1 
ст. 72 УК РФ. Исключения применения данной 
части статьи составляют случаи, предусмотрен-
ные ч. 3.2 и 3.3 ст. 72 УК РФ, которые включают 
отдельные основания исчисления сроков зачета 
содержания под стражей. 

3. В зависимости от характера и степени об-
щественной опасности совершенного преступ-
ления время содержания лица под стражей за-
считывается в срок лишения свободы из расчета 
один день за один день в отношении:  

1) осужденных при особо опасном рецидиве 
преступлений;  

2) осужденных, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы на 
срок двадцать пять лет;  

3) осужденных за преступления, предусмот-
ренные ст. 205–205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 
ч. 2 и 3 ст. 228, ст. 228.1, 229, 275, 276, 361 УК РФ;  

4) осужденных за преступления, сопряженные 
с осуществлением террористической деятельно-
сти, предусмотренные ст. 277–279 и 360 УК РФ. 

На наш взгляд, содержание указанной ч. 3.2 
ст. 72 УК РФ нуждается в дополнении составами 
преступлений, предусматривающими ответ-
ственность за посягательства на половую непри-
косновенность лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста (п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 131, п. «б» ч. 4, 
ч. 5 ст. 132, ч. 3–6 ст. 134, ч. 2–5 ст. 135 УК РФ). 

4. В зависимости от поведения осужденного в 
период отбывания наказания в виде лишения сво-
боды время содержания лица под стражей засчи-
тывается в срок лишения свободы из расчета один 
день за один день в отношении срока нахождения 
осужденного, отбывающего наказание:  

1) в строгих условиях в воспитательной ко-
лонии или исправительной колонии общего 
режима;  

2) в штрафном или дисциплинарном изоляторе;  
3) в помещении камерного типа либо еди-

ном помещении камерного типа;  
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4) в случае применения мер взыскания к 
осужденному в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Фе-
дерации (ч. 3.3 ст. 72 УК РФ). 

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 72 УК РФ время 
содержания лица под стражей до вступления при-
говора суда в законную силу и время отбытия ли-
шения свободы, назначенного приговором суда за 
преступление, совершенное вне пределов Россий-
ской Федерации, в случае выдачи лица на основа-
нии ст. 13 УК РФ засчитывается по правилам, 
установленным ч. 3 и 3.1 ст. 72 УК РФ. 

Анализ новелл в рассматриваемой области 
позволяет констатировать некий законодатель-
ный прорыв. Законодатель пошел по пути весьма 
детальной регламентации порядка исчисления 
указанных сроков. С практической точки зрения 
данные изменения затронули работу судов не 
только относительно назначения будущих нака-
заний, но и предопределили весьма кропотливую 
и длительную работу по пересмотру уже всту-
пивших в законную силу приговоров. Это обу-
словлено тем, что уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение лица, со-
вершившего преступление, имеет обратную силу, 
т. е. распространяется на лиц, совершивших соот-
ветствующие деяния до вступления такого закона 
в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказа-
ния (ч. 1 ст. 10 УК РФ). Отметим, что суды уже 
начали работать в указанном направлении по пе-
ресмотру вступивших в силу приговоров и изме-
нению оставшегося срока отбывания наказания в 
виде лишения свободы [4, 1, 2]. 

В заключение отметим, что рассмотренные 
нововведения в УК РФ являются воплощением 
продолжающейся политики по либерализации и 
гуманизации уголовного законодательства. Ко-
нечно, потребуется время, чтобы принятые ре-
шения в указанной области доказали свою эф-
фективность и целесообразность. Не исключе-
но, что приведенные нами основания зачета 
срока содержания под стражей, а также отдель-
ные составляющие компоненты данного инсти-
тута будут со временем меняться в зависимости 
от криминогенной обстановки в стране.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(на примере Владимирской области) 

Some Aspects of  Implementation of Anti-corruption Expertise in the Legislative Process  
of the Subjects of the Russian Federation (on the Example of the Vladimir Region) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современ-
ное значение, правовое регулирование антикор-
рупционной экспертизы в законотворческом про-
цессе субъектов Российской Федерации. Анализи-
руется ряд проблемных аспектов осуществления 
антикоррупционной экспертизы, высказывается 
авторская позиция по их решению. 

 Abstract. The article considers the modern meaning, 
legal regulation of anticorruption expertise in the leg-
islative process of the subjects of the Russian Federa-
tion. A number of problematic aspects of implementa-
tion of anti-corruption expertise is analyzed, the au-
thor’s view on their solution is expressed. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза; 
законотворческий процесс; нормативные право-
вые акты. 

 Key words: anti-corruption expertise; legislative pro-
cess; normative legal acts. 

   

 

а современном этапе развития законо-
творческого процесса в Российской Феде-

рации широко используется институт антикор-
рупционной экспертизы, являющийся необходи-
мым элементом, способствующим повышению 
качества принимаемых нормативных правовых 
актов. Это связано с тем, что совершение значи-
тельной доли коррупционных правонарушений 
становится возможным из-за несовершенства за-
конов и иных нормативных правовых актов раз-
личного уровня. Именно поэтому одной из ос-
новных задач органов государственной власти и 
местного самоуправления в данной сфере являет-
ся повышение качества принимаемых норматив-
ных правовых актов путем выявления и устране-
ния норм, обладающих коррупциогенностью.1 

О необходимости устранения правовых 
норм, ведущих к возможности совершения кор-
рупционных правонарушений, ученые говорят 
уже давно [1]. Однако вопросам снижения кор-
рупционных рисков в нормотворчестве различ-
ных уровней длительное время не уделялось со-
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ответствующего внимания. По сути, норматив-
но-правовая основа такой работы начала фор-
мироваться только в последние годы.  

Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и их проектов занимает 
особое место среди мер по профилактике кор-
рупции, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее: Закон № 273-ФЗ) [5].  

К числу основных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих проведение антикоррупцион-
ной экспертизы, следует отнести Федеральный 
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативно-правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее: Закон № 172-ФЗ) [8], а также постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» [7], которое 
заменило утратившие силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 
2009 г. № 195 «Об утверждении Правил проведе-
ния экспертизы проектов нормативных правовых 

Н 
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актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции» и № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих со-
зданию условий для проявления коррупции» и ко-
торым были утверждены новые Правила и методи-
ка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. 

Кроме того, в качестве нормативно-правовой 
основы проведения антикоррупционной экспер-
тизы выступают нормативные правовые акты, 
принимаемые законодательными органами субъ-
ектов Российской Федерации. В качестве примера 
можно привести Владимирскую область, на тер-
ритории которой приняты и действуют следую-
щие нормативные правовые акты: законы Влади-
мирской области от 10 ноября 2008 г. № 181-ОЗ 
«О противодействии коррупции во Владимирской 
области» [6], 7 мая 2002 г. № 38-ОЗ «О Законода-
тельном собрании Владимирской области» [3],  
7 октября 2010 г. № 94-ОЗ «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Влади-
мирской области и урегулированию конфликта 
интересов» [4] и др. 

Согласно ч. 4 ст. 5 Закона № 273-ФЗ федераль-
ные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления осу-
ществляют противодействие коррупции в преде-
лах своих полномочий. Так, в соответствии со 
ст. 7 Закона № 273-ФЗ основными направлениями 
деятельности государственных органов по повы-
шению эффективности противодействия корруп-
ции являются: принятие законодательных, адми-
нистративных и иных мер, направленных на при-
влечение государственных и муниципальных слу-
жащих, а также граждан к более активному уча-
стию в противодействии коррупции, на формиро-
вание в обществе негативного отношения к кор-
рупционному поведению; совершенствование си-
стемы и структуры государственных органов, со-
здание механизмов общественного контроля за их 
деятельностью; совершенствование порядка про-
хождения государственной и муниципальной 
службы; обеспечение добросовестности, открыто-
сти, добросовестной конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставку товаров; 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд; устранение 
необоснованных запретов и ограничений, особен-
но в области экономической деятельности, и т. д.  

Помимо этого, Закон № 273-ФЗ в ч. 5 ст. 5 
закрепил за субъектами Российской Федерации 

право формирования антикоррупционных ор-
ганов в составе органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных лиц – 
органов по координации деятельности в обла-
сти противодействия коррупции, а также изда-
нию правовых актов в указанной сфере. 

Во Владимирском регионе создана и эффек-
тивно функционирует Комиссия по координа-
ции работы по противодействию коррупции во 
Владимирской области [9]. 

По смыслу ст. 1 Закона № 172-ФЗ целью ан-
тикоррупционной экспертизы являются преду-
преждение включения в нормативные правовые 
акты и их проекты положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, а 
также выявление, описание, объяснение кор-
рупциогенных правовых норм в действующих 
нормативных правовых актах и выработка мер 
по их устранению или нейтрализации. 

С учетом того, что законодателем закреплено 
право проведения антикоррупционной экспер-
тизы независимыми специалистами, дополни-
тельной целью антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов 
можно считать вовлечение институтов граж-
данского общества и населения в реализацию 
национальной антикоррупционной политики. 

В то же время, несмотря на существование 
специального закона, посвященного антикор-
рупционной экспертизе, в нем нет определения 
данного понятия. 

Существующие различные подходы к опре-
делению понятия антикоррупционной экспер-
тизы в целом и антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов вносят разночте-
ния в понимание сущности рассматриваемого 
института. По нашему мнению, следует на ос-
нове проводимых в данной области научных ис-
следований законодательно закрепить опреде-
ление понятия антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов во избежание 
возможных проблем при ее проведении. 

В ст. 3 Закона № 172-ФЗ закреплено, что орга-
ны, организации, их должностные лица проводят 
антикоррупционную экспертизу принятых ими 
нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) при проведении их пра-
вовой экспертизы и мониторинге их применения. 
Из данного положения следует, что правом осу-
ществлять официальную антикоррупционную экс-
пертизу на региональном уровне обладают только 
те органы, которые непосредственно принимают 
нормативный правовой акт. Таким образом, 
остальные субъекты законодательной инициативы 
не обязаны проверять предлагаемый законопроект 
на наличие в нем коррупциогенных норм. 
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По мнению А. В. Ермаковой, с одной стороны, 
это представляется логичным, поскольку такой 
подход исключает дублирование деятельности 
разработчика законопроекта с работой правовых 
служб законодательных органов. Кроме того, как 
справедливо отмечает указанный автор, исходя из 
анализа перечня субъектов законодательной 
инициативы, можно заключить, что не все из них 
имеют организационную возможность самостоя-
тельно провести квалифицированную антикор-
рупционную экспертизу законопроекта, порой 
для этого требуется привлечение внешнего (неза-
висимого) эксперта [2, c. 93]. 

C другой стороны, следует согласиться с тем, 
что на практике проведение антикоррупционной 
экспертизы законопроекта именно на этапе зако-
нодательной инициативы имеет большое профи-
лактическое значение, так как это отражается на 
качестве содержания документа, в связи с чем 
идея о распространении данной практики по всем 
субъектам Российской Федерации заслуживает 
пристального внимания и обсуждения. 

Исходя из вышеизложенного целесообраз-
ным представляется закрепление в регламентах 
законодательных органов субъектов Россий-
ской Федерации, а также в нормативных актах, 
регламентирующих порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы, нормы о проведе-
нии данной экспертизы подготовленных проек-
тов нормативных правовых актов.  

В последующем в процессе обсуждения зако-
нопроекта проводится предварительное рассмот-
рение законопроектов в законодательных органах 
регионов. На данной стадии определяется, нуж-
даются ли в правовом регулировании названные в 
законопроекте общественные отношения, а также 
проводится анализ его текста с тем, чтобы опреде-
лить эффективность достижения поставленных 
перед законопроектом задач. Итогом такого об-
суждения выступает заключение, в котором обос-
новывается необходимость принятия (либо от-
клонения) представленного законопроекта.  

Именно в рамках предварительного рас-
смотрения проводятся правовая и антикорруп-
ционная экспертизы. 

В ряде законодательных органов субъектов 
Российской Федерации существуют специаль-
ные субъекты проведения антикоррупционной 
экспертизы – комиссии по противодействию 
коррупции, созданные при региональных пар-
ламентах в целях содействия законодательным 
органам в осуществлении деятельности, 
направленной на противодействие коррупции.  

Во Владимирской области создана Комиссия 
по координации работы по противодействию 
коррупции. Ее персональный состав утвержда-

ется губернатором области. Комиссия форми-
руется в составе председателя, его заместителя, 
ответственного секретаря и членов комиссии 
[9]. К полномочиям комиссии относятся: 

– подготовка предложений по совершенство-
ванию законодательства о противодействии 
коррупции губернатору области; 

– разработка мер по противодействию кор-
рупции; 

– разработка рекомендаций по организации 
антикоррупционного просвещения граждан; 

– организация подготовки проектов норма-
тивных правовых актов области по противодей-
ствию коррупции; 

– принятие мер по выявлению причин и 
условий, порождающих коррупцию, и проч. [9]. 

Итогом работы комиссии является подготов-
ка экспертного заключения. 

В научной среде обсуждается вопрос о пра-
вовом статусе заключений, подготавливаемых 
по итогам проведения антикоррупционных экс-
пертиз. Как правило, такие заключения в соот-
ветствии с региональными нормативными пра-
вовыми актами носят рекомендательный ха-
рактер. В результате у разработчика проекта 
нормативного правового акта при выявлении 
экспертами недостатков и указании на них в за-
ключении не возникает нормативно закреплен-
ной обязанности изменения текста данного 
проекта и устранения выявленных недостатков. 
В связи с этим следует согласиться с мнением о 
том, что рекомендательный характер заключе-
ния негативным образом влияет на эффектив-
ность реализации антикоррупционной экспер-
тизы как мере противодействия коррупции [2, 
c. 104–105]. Мы поддерживаем мнение о необ-
ходимости обязательной переработки текста 
нормативного правового акта с целью устране-
ния коррупциогенных норм, выявленных в нем 
и отраженных в заключении экспертов. 

Следует признать обоснованным и эффек-
тивным включение в состав комиссий по про-
тиводействию коррупции независимых экспер-
тов, которые, как правило, представляют науч-
ные и образовательные организации.  

Серьезным потенциалом с точки зрения повы-
шения эффективности организации работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов обладают и 
проводимые по данной тематике семинары, круг-
лые столы и научно-практические конференции. 
Так, во Владимирском филиале РАНХиГС данные 
вопросы неоднократно обсуждались в кругу экспер-
тов в рамках научно-практических мероприятий с 
целью выработки рекомендаций по повышению 
эффективности антикоррупционной экспертизы.  
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Таким образом, антикоррупционная экспер-
тиза в законодательном процессе субъектов 
Российской Федерации является весьма дей-
ственным инструментом по выявлению кор-
рупциогенных правовых норм и последующему 
их устранению. Это позволяет своевременно, на 
этапе обсуждения проектов нормативных пра-

вовых актов, свести к минимуму потенциаль-
ные коррупционные риски, которые могут про-
являться в процессе реализации уже действую-
щих актов. В то же время, несмотря на эффек-
тивность, механизм антикоррупционной экс-
пертизы нуждается в оптимизации, обсуждении 
со стороны экспертного и научного сообщества.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Problems of Legal Regulation of Adoption (Childship) in the Russian Federation 
 

Аннотация. В статье проводится изучение особен-
ностей правового регулирования института усынов-
ления как формы семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Рассматрива-
ется необходимость внесения изменений в россий-
ское семейное законодательство, касающихся его 
соответствия международному законодательству, а 
также детализации условий усыновления. 

 Abstract. The article studies the features of legal reg-
ulation of adoption institute as a form of family 
placement of children left without parental care. The 
need to make changes in the Russian family legisla-
tion related to its compliance with international legis-
lation as well as the details of adoption conditions is 
considered. 

Ключевые слова: семейное законодательство; се-
мейные формы устройства детей; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; усыновление (удочерение). 

 Key words: family law; family forms of placement of 
children; children left without parental care; adop-
tion. 

   

 

емейное законодательство Российской 
Федерации закрепило одно из основопо-

лагающих прав ребенка – право на жизнь и вос-
питание в семье. Справедливо мнение О. Ю. Ко-
лосовой о том, что это конвенциональное право 
должно обеспечиваться со стороны государства в 
рамках системы охраны детства и давать детям 
возможность жить и развиваться в условиях 
естественной или замещающей семьи [4, c. 61]. 
В отношении несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, это право может 
означать только то, что государству необходимо 
предпринять все возможные меры для устрой-
ства ребенка непременно в семью [1, с. 5].1 

Статистика свидетельствует о том, что к 2017 
г. в Российской Федерации наблюдается сокра-
щение детей-сирот и детей, которые остались 
без попечения родителей. Так, на конец 2017 г. 
в государственном банке данных были зареги-
стрированы 50 533 ребенка, что значительно 
меньше, чем в предыдущий период. Кроме того, 
за 2017 г. в семьи были устроены 46 226 несо-
вершеннолетних [3]. Таким образом, государ-
ство отдает приоритет именно семейным фор-
мам устройства детей указанной категории, к 
которым относятся: усыновление (удочерение), 
опека и попечительство, приемная или патро-
натная семья. Важно, чтобы все замещающие 
семьи имели достаточный потенциал для реали-
зации права на полноценную жизнь и воспита-
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ние в семье, создавали условия для нормального 
развития и социализации детей. 

Усыновление (удочерение) – одна из форм 
семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Его особенностью является 
то, что согласно ст. 137 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: СК РФ), правовые и 
личные отношения детей и усыновителей при-
равниваются к отношениям между детьми и ро-
дителями. Отметим, что при усыновлении ребе-
нок в большинстве случаев теряет связи с род-
ственниками и кровными родителями. По сути, 
усыновление означает появление у ребенка но-
вых родителей по закону, иными словами, про-
исходит возмещение родителей. При этом в ряде 
случаев, при сохранении тайны усыновления, 
дети могут не знать об отсутствии у них кровных 
связей с усыновителями, считая их биологиче-
скими родителями. По мнению некоторых ис-
следователей, усыновление есть наиболее пред-
почтительная форма устройства детей в семью 
[2, с. 206–209]. Ученые мотивируют это тем, что 
усыновление, в отличие от других форм устрой-
ства детей, дает чувство постоянства, родствен-
ной привязанности, надежды на стабильное бу-
дущее. За 2017 г. в Российской Федерации было 
усыновлено 4 786 детей, причем 380 из них – 
иностранными гражданами [3]. Законодатель 
убежден в том, что для устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, необходимо об-
ратиться в первую очередь к нормам морали, в 
соответствии с которыми усыновление детей 

С 
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считается явлением социально одобряемым, по-
скольку только в этом случае ребенок получает 
статус полноправного члена семьи. Такое поло-
жение закреплено в п. 1 ст. 124 СК РФ, которая 
гласит, что усыновление – приоритетная форма 
устройства детей в семью. 

При этом понятие «усыновление» в семейном 
законодательстве не определено: ни действую-
щий, ни более ранний кодексы не содержат одно-
значной его дефиниции. В научной литературе 
понятие «усыновление» имеет многозначную трак-
товку. Так, в части работ оно рассматривается как 
форма устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, другие ученые определяют его как 
специфический правовой институт, третьи – как 
юридический факт, четвертые видят в нем тип 
правоотношения [7, c. 38; 9, с. 15; 10, с. 165]. По 
нашему мнению, усыновление представляет со-
бой совокупность правоотношений, относящихся 
к различным отраслям права. 

Сегодня в Российской Федерации разработана 
система, регулирующая порядок усыновления, в 
основе которой лежат международные нормы и 
стандарты. Несмотря на то, что Россия признает 
приоритет принципов и норм международного 
права (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации), в семейном законодательстве, а следова-
тельно, и в практике отсутствуют некоторые нор-
мы, в том числе провозглашенные в Конвенции о 
правах ребенка [6]. Так, действующее законода-
тельство не предусматривает нормы, содержащи-
еся в п. «а» ст. 21 Конвенции о правах ребенка и 
предполагающей проведение необходимых для 
усыновителей консультаций со стороны органа 
опеки и попечительства, что имеет явное практи-
ческое значение при принятии усыновителями 
осознанного решения [14, с. 24].  

Международные документы предусматривают 
также меры по предотвращению возмездного со-
гласия на усыновление. Так, ст. 4 Конвенции о за-
щите детей и сотрудничестве в области межгосудар-
ственного усыновления гласит, что согласие роди-
телей на усыновление их ребенка не может быть 
дано за вознаграждение или компенсацию [5]. СК 
РФ такой нормы не содержит, что явно ослабляет 
защиту прав ребенка при его усыновлении.  

Важным пунктом является также момент со-
гласия биологических родителей на усыновле-
ние. В соответствии со ст. 4 (с) вышеназванной 
Конвенции мать может дать согласие на усынов-
ление только после рождения ребенка. Такая же 
норма существует и в российском правовом поле 
(п. 3 ст. 129 СК РФ). При этом ряд исследовате-
лей вносят предложение о законодательном 
определении срока для принятия решения мате-
рью ребенка после его рождения, по истечении 
которого отказ от ребенка и согласие на его усы-
новление другими лицами становится действи-
тельным [12, с. 3]. Мы считаем, что такая пози-
ция целесообразна, так как, с одной стороны, за-
конодатель должен обеспечить права ребенка, а 
с другой, дать его биологической матери время 
для принятия ею взвешенного решения. 

В научной среде возникают вопросы и по тре-
бованиям, предъявляемым к усыновителям [11, 
с. 176–181]. Так, разница в возрасте между усы-
новителем и усыновленным должна быть не ме-
нее 16 лет, при этом суд может вынести решение 
о сокращении этого показателя по причинам, ко-
торые он признает уважительными [8]. С нашей 
точки зрения, при учете особенностей ситуации и 
личности усыновителя данная законодательная 
норма является достаточно приемлемой и объек-
тивно отражающей положение дел в случаях 
применения этой формы устройства детей. 

Требование же семейного законодательства к 
продолжительности брака семейных пар, усынов-
ляющих ребенка, могло бы быть дополнительным 
свидетельством стабильных и здоровых отноше-
ний в семье усыновителей и показателем серьез-
ности принятого ими решения. Предложение 
Л. А. Смолиной, Я. В. Задесенской, Г. М. Садеевой 
о как минимум трехлетнем стаже брака или не-
прерывном совместном проживании усыновите-
лей [11, с. 176–181; 13, с. 32], с нашей точки зре-
ния, должно быть рассмотрено как приемлемое и 
отвечающее интересам ребенка. 

На основании вышеизложенного следует 
сделать вывод о необходимости внесения в се-
мейное законодательство Российской Федера-
ции ряда изменений, касающихся процедуры 
усыновления (удочерения). 
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ПОНЯТИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ»: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

The Concept of «Technical Communication Channels»:  
the Problem of Definition and Its Role at Identification of the Peculiarities  

of Operational-search Measures Related to Information Gaining 
 

Аннотация. Статья посвящена разработке опре-
деления «технические каналы связи» и рассмотре-
нию на его основе особенностей оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с получением 
и фиксацией информации. 

 Abstract. The article is devoted to the development of 
the definition of «technical communication channels» 
and consideration of features of the operational-
search measures on its basis associated with infor-
mation gaining and its recording. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные меропри-
ятия; технический канал связи; снятие информа-
ции с технических каналов связи; получение ком-
пьютерной информации. 

 Key words: operational-search measures; technical 
communication channel; removal of information 
from technical communication channels; computer 
information gaining. 

   

 

 связи с бурным использованием средств 
телекоммуникации, особенно возможно-

стей Интернета и социальных сетей, в противо-
правных целях, все шире применяются опера-
тивно-розыскные мероприятия (далее: ОРМ), 
связанные с получением и фиксацией инфор-
мации:1 

– прослушивание телефонных переговоров 
(далее: ПТП); 

– снятие информации с технических каналов 
связи (далее: СИТКС); 

– получение компьютерной информации 
(далее: ПКИ). 

Поскольку в Федеральном законе от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) [3] не 
приводится определений ОРМ, то при их прове-
дении часто возникают вопросы о том, что и ко-
гда проводить, какая информация может быть 
получена в результате, а также чем отличается 
одно ОРМ от другого. 

Особенно часто и ярко эти вопросы прояв-
ляются в случае контроля сотового телефона, 
поскольку в последнее время он стал практиче-
ски самым многофункциональным телекомму-
никационным устройством. 

В рамках настоящей статьи будет предпри-
нята попытка выделения особенностей только 
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одного ОРМ – СИТКС, так как оно вызывает 
наибольшее количество вопросов. При этом 
нужно признать, что ОРМ ПКИ практически не 
разработано как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения. 

Основные вопросы, связанные со СИТКС, 
возникают вследствие того, что в названии дан-
ного ОРМ присутствует термин «технические 
каналы связи» (далее: ТКС). 

Все интуитивно понимают, что данный тер-
мин означает какие-то технические средства, поз-
воляющие осуществлять связь из одной точки в 
другую. Однако точного определения ТКС до не-
давнего времени законодательно не было дано. 

Исторически сложилось так, что понятию 
ТКС уделялось внимание лишь в ведомственных 
нормативных правовых актах субъектов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность (далее: ОРД).  

Так, в комментарии к ФЗ об ОРД 1999 г. от-
мечено, что термин «технические каналы связи» 
в других законодательных актах, кроме ФЗ об 
ОРД, не встречается, поэтому его содержание 
весьма неопределенно. В ведомственной ин-
струкции, объявленной приказом МВД России 
от 10 июня 1994 г., к техническим каналам от-
несены телексные, факсимильные, селектор-
ные, радиорелейные каналы передачи данных, 
линии абонентского телеграфирования и т. п. 
Правомерно отнести сюда компьютерные сети 

В 
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и различные радиопереговорные устройства, 
основанные на использовании радиоволн [4]. 
Опять здесь присутствуют только примеры ТКС, 
не позволяющие рассмотреть их структуру и 
конкретные зоны снятия информации. 

А. Ю. Шумилов под ТКС понимает элемент 
сети электросвязи, т. е. технологической систе-
мы, обеспечивающей один или несколько видов 
передач: телефонную, телеграфную, факси-
мильную передачу данных и других видов до-
кументальных сообщений, включая обмен меж-
ду ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды 
радио- и проводного вещания [5, с. 93]. 

В данном определении опять же приведены 
только некоторые примеры ТКС, причем пере-
чень их видов ограничен. 

С вступлением в силу Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее: 
ФЗ о связи) [2] появилась некоторая термино-
логическая определенность, поскольку в ст. 2 
раскрываются следующие основные понятия: 

«<…> 7) линии связи – линии передачи, фи-
зические цепи и линейно-кабельные сооруже-
ния связи; 

<…> 
24) сеть связи – технологическая система, 

включающая в себя средства и линии связи и 
предназначенная для электросвязи или почто-
вой связи; 

<…> 
27) сооружения связи – объекты инженерной 

инфраструктуры (в том числе линейно-
кабельные сооружения связи), созданные или 
приспособленные для размещения средств свя-
зи, кабелей связи; 

28) средства связи – технические и программ-
ные средства, используемые для формирования, 
приема, обработки, хранения, передачи, доставки 
сообщений электросвязи или почтовых отправле-
ний, а также иные технические и программные 
средства, используемые при оказании услуг связи 
или обеспечении функционирования сетей связи, 
включая технические системы и устройства с из-
мерительными функциями; 

28.1) телеканал, радиоканал – сформирован-
ная в соответствии с сеткой вещания и выходя-
щая в свет (эфир) под постоянным наименова-
нием и с установленной периодичностью сово-
купность теле-, радиопрограмм и (или) соответ-
ственно иных аудиовизуальных, звуковых со-
общений и материалов; 

<…> 
35) электросвязь – любые излучение, пере-

дача или прием знаков, сигналов, голосовой 
информации, письменного текста, изображе-
ний, звуков или сообщений любого рода по ра-

диосистеме, проводной, оптической и другим 
электромагнитным системам; <…>». 

В данном случае приведены те из понятий, 
которые имеют отношение к ТКС. Но здесь по-
нятие ТКС не дается, хотя определение электро-
связи можно использовать при толковании ТКС. 

Единственное и достаточно конкретное опре-
деление ТКС встречается в постановлении ЦИК 
России от 27 апреля 2016 г. № 5/43-7 «О Поряд-
ке и сроках передачи, обработки и использова-
ния информации о выборах, переданной по 
техническим каналам связи при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва на избирательных 
участках, образованных на судах, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, на 
полярных станциях, в отдаленных или трудно-
доступных местностях либо за пределами тер-
ритории Российской Федерации» (далее: Поста-
новление ЦИК) [1]. 

Данное Постановление ЦИК отличается тем, 
что в нем даны определения многих терминов, 
используемых в оперативно-розыскном законо-
дательстве, но не раскрытых более подробно 
больше нигде.  

Так, в п. 2 Постановления ЦИК даны следу-
ющие определения: 

«…технические каналы связи – совокупность 
среды распространения электромагнитных сиг-
налов и средств электросвязи; 

средства электросвязи – технические и про-
граммные средства, используемые при форми-
ровании, приеме, обработке, хранении, переда-
че, доставке сообщений электросвязи; 

выделенная сеть связи – сеть электросвязи, 
предназначенная для оказания услуг электро-
связи ограниченному кругу пользователей и не 
имеющая присоединения к сети связи общего 
пользования; 

документальная связь (факсимильная связь, 
электронная почта) – передача сообщений, за-
писанных на носителе (бумажном, электрон-
ном), прием этих сообщений с записью на но-
сители (бумажные, электронные); 

оператор связи – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, оказываю-
щие услуги связи на основании соответствую-
щей лицензии; 

организация связи – юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность в области связи; 

служба обмена информацией – подразделение 
соответствующей организации, обеспечивающее 
обработку, хранение, получение и передачу ин-
формации между пользователями. Технической 
основой службы является узел связи; 
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телефонная (радиотелефонная) связь – вид 
электросвязи, обеспечивающий передачу сиг-
налов, отображающих речь, на расстояние с за-
данной полосой частот между абонентами 
и/или операторами; 

телеграфная (радиотелеграфная) связь – вид 
электросвязи, обеспечивающий передачу бук-
венно-цифрового текста; 

сеть связи общего пользования – сеть электро-
связи, предназначенная для возмездного оказа-
ния услуг электросвязи любому пользователю 
услугами связи на территории Российской Феде-
рации и представляющая собой комплекс взаи-
модействующих сетей электросвязи, в том числе 
сети связи для распространения программ теле-
визионного вещания и радиовещания; 

сеть связи специального назначения – сеть 
электросвязи, предназначенная для нужд государ-
ственного управления, обороны страны, безопас-
ности государства и обеспечения правопорядка; 

технологическая сеть связи – сеть электросвя-
зи, предназначенная для обеспечения производ-
ственной деятельности организаций, управления 
технологическими процессами в производстве; 

услуга связи – деятельность по приему, обра-
ботке, хранению, передаче, доставке сообще-
ний электросвязи или почтовых отправлений». 

Если объединить первые два определения, а 
также выделить из ч. 35 ст. 2 ФЗ о связи слово-
сочетание «сообщения электросвязи», то полу-
чим общее определение ТКС. 

Итак, ТКС – это совокупность среды распро-
странения электромагнитных сигналов и техни-
ческих (программных) средств, используемых 
при формировании, приеме, обработке, хране-
нии, передаче, доставке любых излучений, зна-
ков, сигналов, голосовой информации, письмен-
ного текста, изображений, звуков или сообщений. 

Анализ данного определения показывает, 
что в предмет контроля ОРМ СИТКС как наибо-
лее общего ОРМ, кроме всего прочего, входят: 

– телефонные переговоры – голосовая ин-
формация, передаваемая или принимаемая с 
использованием технических средств; 

– телеграфные сообщения – передача и при-
ем знаков. 

Зона подключения специальных технических 
средств при проведении ОРМ СИТКС ограничи-
вается только техническими средствами, исполь-
зуемыми при формировании, приеме, обработ-
ке, хранении, передаче, доставке любых сообще-
ний, а также средой распространения электро-

магнитных сигналов. Необходимо учесть, что 
технические средства передачи и приема сооб-
щений частично или полностью конструктивно 
могут размещаться в техническом средстве, ко-
торое их формирует, или рядом с ним. 

Например, это ярко иллюстрируется ОРМ 
ПКИ, где предметом является компьютерная 
информация, хранящаяся (обрабатываемая) в 
техническом средстве (компьютере), а предме-
том ОРМ СИТКС является информация, переда-
ваемая с одного технического средства (компь-
ютера) на другое техническое средство (компь-
ютер). Кроме того, объектом ОРМ ПКИ являют-
ся технические средства, которые формируют и 
обрабатывают информацию, а ОРМ СИТКС – 
технические средства, предающие или прини-
мающие информацию. При этом различия в 
предмете и объекте рассматриваемых ОРМ поз-
воляют их разграничить в зависимости от кон-
кретной оперативной ситуации. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать 
следующие выводы: 

1. На основе Постановления ЦИК и ФЗ о свя-
зи сформулировано определение ТКС, позволя-
ющее проводить анализ ОРМ, выявлять их об-
щие черты и различия. 

2. Полученное определение показывает, что 
из рассмотренных ОРМ СИТКС является более 
общим мероприятием, предмет которого охва-
тывает несколько смежных ОРМ, связанных с 
получением информации с технических средств 
(ПТП, СИТКС).  

3. В то же время данное определение объяс-
няет необходимость введения в 2016 г. в ФЗ об 
ОРД нового ОРМ ПКИ. 

4. На основе определения ТКС сформулиро-
ваны основные отличия ОРМ ПКИ от ПТП и 
СИТКС: ПКИ позволяет контролировать ин-
формацию внутри устройства формирования и 
обработки информации, а два других – в про-
цессе передачи и приема, причем в различных 
точках и структурных элементах технических 
(компьютерных) систем, не пересекающихся 
друг с другом. 

5. Поскольку СИТКС является более общим 
ОРМ, то возникает вопрос о необходимости из-
менения перечня ОРМ, в котором будут разде-
лены ОРМ по различным предметам контроля. 

6. Одним из вариантов может быть введение 
в ФЗ об ОРД ОРМ «электронное наблюдение», 
объединяющее все ОРМ, связанные с получени-
ем информации с технических средств. 
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экономические и юридические проблемы внешней 
трудовой миграции в России, а также их влияние на 
социально-экономическое развитие страны. 
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 последние 25 лет Россия столкнулась с 
серьезной проблемой: снижением рож-

даемости и естественной убылью населения. Де-
мографический спад сопровождается интенсив-
ным старением населения и уменьшением удель-
ного веса молодежи, что привело к нарастающему 
дефициту трудовых ресурсов в стране. Масштаб-
ные потоки возвратной миграции из бывших рес-
публик СССР частично компенсировали убыль 
населения России. Меры по стимулированию 
рождаемости тоже позволили смягчить остроту 
проблемы, с 2013 г. даже появился небольшой 
естественный прирост населения. Однако нега-
тивные тенденции демографических процессов 
невозможно быстро переломить: в последние два 
года в России снова происходит естественная 
убыль населения, которая компенсируется пре-
имущественно за счет внешней миграции. О воз-
растании компенсирующей роли внешней ми-
грации в демографическом развитии России сви-
детельствует рост показателей прибывших на по-
стоянное место жительства (оформивших вид на 
жительство или получивших российское граждан-
ство). Так, только в 2017 г. в Россию на постоян-
ное место жительства прибыло из других стран 
442,6 тыс. чел. (в 2016 г. – 449,9 тыс. чел.) [4]. Это 
позволило сохранить приемлемые темпы приро-
ста населения страны. 1  

На 1 января 2018 г. население России соста-
вило 146,9 млн чел. Прирост населения за 2017 г. 
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составил 76,1 тыс. чел., причем произошел он 
полностью за счет миграционного прироста (в 
2016 г. миграционный прирост составил 98 % 
от общего прироста населения) [12]. Согласно 
последнему прогнозу Росстата (средний вари-
ант), численность населения России за 2019–
2035 гг. уменьшится на 1,1 млн чел., а числен-
ность трудоспособного населения снизится на 
2,4 млн чел. Миграционный прирост прогнози-
руется около 300 тыс. чел. в год, однако он не 
сможет перекрыть естественную убыль населе-
ния, которая в отдельные годы этого периода 
будет достигать 420 тыс. чел. в год [13].  

Власти нашей страны ставят задачу ускоре-
ния темпов экономического роста, однако без 
достаточных ресурсов рабочей силы эта цель 
невыполнима. Столь резкое падение трудоре-
сурсного потенциала не удастся компенсиро-
вать даже повышением пенсионного возраста. 
Сторонники либеральной миграционной поли-
тики предлагают простой способ решения этой 
проблемы – насыщение российского рынка тру-
да иностранной рабочей силой. Однако этот 
способ, решая одну проблему, может повлечь за 
собой множество других проблем. Надо выяс-
нить, насколько необходима для российской 
экономики иностранная рабочая сила, спасение 
это для нее или негативный фактор. 

В современной России внешняя трудовая ми-
грация стала важным компонентом социально-
экономического развития как страны в целом, 
так и ее отдельных регионов. В стране работают 

В 
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несколько миллионов иностранных граждан. 
Большая часть трудовых мигрантов занята в 
строительстве, ЖКХ, сфере обслуживания, где 
они выполняют работу, в основном не требую-
щую высокой квалификации. Присутствие 
большого количества иностранных граждан 
ставит перед обществом множество вопросов об 
экономических, социальных, культурных, пра-
вовых и политических последствиях для России 
масштабной международной трудовой мигра-
ции. В связи с этим в последнее время миграци-
онные процессы в России находятся в центре 
внимания многих российских ученых.  

Теоретические основы сущности миграцион-
ных процессов в России и на постсоветском про-
странстве, тенденций их развития представлены в 
работах В. А. Волоха, Г. А. Гельмана, Ж. А. Зай-
ончковской, Т. И. Заславской, В. А. Ионцева, 
А. А. Кауфмана, В. М. Моисеенко, В. И. Мукомеля, 
В. М. Пешкова, Л. Л. Рыбаковского, О. С. Чудинов-
ских и др. Много научных исследований посвя-
щено изучению проблем международной трудо-
вой миграции в России. Так, Л. С. Перепелкин, 
В. Г. Стельмах считают, что отрицательный соци-
альный резонанс теневого предпринимательства 
превосходит наносимый им обществу финансо-
вый ущерб, поскольку большое количество рос-
сийских граждан и официальных структур, 
наиболее тесно соприкасающихся с нелегальны-
ми трудовыми мигрантами, вовлекается в проти-
воправную деятельность [9]. В. В. Романенко по-
лагает, что для предотвращения нелегального 
трудоустройства необходимо создавать систему 
мер помощи внешним трудовым мигрантам в 
адаптации к жизни в российском социуме [11].  
В своей статье Ю. В. Колесникова и Л. А. Давлет-
шина рассматривают предложение об увеличе-
нии размера штрафов для нанимающих нелега-
лов работодателей, а при повторном нарушении 
‒ о лишении работодателя лицензии на право 
использования иностранной рабочей силы [2].  
А. В. Солодилов отмечает, что нерегулируемая 
миграция влечет за собой риски для националь-
ной безопасности, связанные с ростом преступно-
сти, проникновением терроризма и наркотиков, 
вызывая тем самым социальную и межэтниче-
скую напряженность в России. В рамках совер-
шенствования госрегулирования миграционных 
процессов целесообразно перейти к оргнабору 
востребованных экономикой трудовых мигрантов 
в зарубежных странах [16]. В. А. Андрюшенков 
подчеркивает, что, помимо угроз национальной 
безопасности России, незаконная миграция со-
здает угрозу экономической стабильности госу-
дарства, поскольку негативно воздействует на сфе-
ру трудовой занятости российских граждан [1]. 

Н. О. Щупленков, О. В. Щупленков, анализируя 
формирование мигрантами национальных диас-
пор в России, пришли к выводу, что диаспоры по-
степенно стали контролировать определенные 
секторы экономики в регионах (а иногда и в 
масштабе всей страны), что, несомненно, влияет 
на рынок труда. Они считают, что Россия вступи-
ла в фазу этноэкономики [20]. С. Рязанцев, 
В. Скоробогатова подчеркивают, что украинские 
вынужденные мигранты являются важным трудо-
вым и демографическим ресурсом для России, по-
скольку свободно говорят по-русски, имеют про-
фессии и уровень квалификации, востребованные 
на рынке труда [15]. По мнению А. А. Потепневой 
и Е. Л. Луценко, на уровень миграционной при-
влекательности регионов оказывают влияние в 
первую очередь меры экономической политики, 
призванной сводить к минимуму региональные 
неравенства [10]. Конечно, тема международной 
трудовой миграции в России очень обширная, и 
исследователям предстоит еще много работы. 

Легальная внешняя трудовая миграция при-
носит ряд позитивных социально-экономи-
ческих эффектов для России как принимающей 
страны. Она позволяет восполнить дефицит тру-
довых ресурсов в России, кроме того, трудовые 
мигранты заполняют многие непрестижные ни-
ши на рынке труда с тяжелыми условиями рабо-
ты и низким уровнем зарплаты, куда неохотно 
идут местные жители. Дешевая иностранная ра-
бочая сила способствовала развитию сельского 
хозяйства в южных регионах Сибири и Дальнего 
Востока, росту строительной отрасли в городах 
России. Однако наличие большого количества 
нелегальных трудовых мигрантов свидетель-
ствует о несовершенстве функционирующей си-
стемы регулирования миграционных процессов. 
Власти страны предпринимают меры по устра-
нению юридических препятствий развития ци-
вилизованного трудового рынка мигрантов в 
Российской Федерации. С 1 января 2014 г. всту-
пила в силу поправка в п. 7 ст. 13 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», согласно которой осуществляющие 
на основании разрешения на работу или патента 
трудовую деятельность иностранные граждане 
должны иметь ИНН. Введение этой нормы было 
призвано усилить контроль за осуществлением 
иностранными работниками трудовой деятель-
ности, а также отчислением привлекающими их 
работодателями налогов с их заработной платы 
[5]. Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. 
№ 357-ФЗ ранее существовавший механизм кво-
тирования привлечения мигрантов из государств 
с безвизовым порядком въезда был отменен, а 
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все работодатели получили право легально при-
влекать к трудовой деятельности иностранных 
работников на основании патента. При этом 
впервые достаточно широкие полномочия по ре-
гулированию привлечения мигрантов были пе-
реданы в регионы. Теперь региональные власти 
вправе участвовать в оформлении и выдаче ино-
странным гражданам патентов. Кроме того, они 
могут регулировать миграционную привлека-
тельность региона, понижая или повышая реги-
ональный коэффициент, на который индексиру-
ется размер фиксированного авансового платежа 
на доходы физических лиц, уплачиваемого при 
осуществлении трудовой деятельности по патен-
ту [6]. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 было 
утверждено создание новой системы миграци-
онного и регистрационного учета «Мир». Она 
была призвана повысить: степень защиты доку-
ментов, удостоверяющих личность, от подделки, 
эффективность пограничного контроля и мер по 
борьбе с незаконной миграцией, полноту, досто-
верность и актуальность данных учета [8]. Эти 
меры позволили немного сократить масштабы 
нелегальной трудовой миграции. 

Большинство иностранных граждан приез-
жают в Россию с целью трудоустройства, хотя 
нередко указывают другие цели приезда (отдых, 
лечение и др.). В 2017 г. на миграционном уче-
те в Российской Федерации состояло 15,7 млн 
иностранных граждан, из них оформили патен-
ты или разрешения на работу только 1,8 млн 
чел. [4]. Очевидно, что большинство мигрантов 
продолжает трудиться нелегально. 

В 2017 г. с официально указанной целью тру-
доустройства в Россию прибыло 4,9 млн чел. из 
десятков стран мира. При этом более 90 % ино-
странной рабочей силы поступило из стран СНГ, в 
основном из среднеазиатских государств: Узбеки-
стана – 1 830 тыс. чел., Таджикистана – 937 тыс. 
чел., Киргизии – 377 тыс. чел. Крупными «доно-
рами» рабочей силы для российской экономики 
также являются Украина (503 тыс. чел.) и Молда-
вия (227 тыс. чел.), однако они постепенно пере-
ориентируются на соседние страны Евросоюза. 
Распределяются иностранные работники по тер-
ритории России неравномерно: большинство со-
средоточено в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, причем 45 % всех трудовых 
мигрантов устроилось на работу в Москве и Мос-
ковской области и 15 % – в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области [3].  

Количество приезжей рабочей силы в России 
непосредственно связано с состоянием ее эконо-
мики. В годы бурного экономического роста, ко-
гда были более высокие зарплаты, трудовая ми-

грация росла. А с 2015 г., на фоне введения санк-
ций и стагнации экономики, количество трудо-
вых мигрантов стало сокращаться. В первую оче-
редь пошла на убыль трудовая миграция из стран 
дальнего зарубежья и европейских стран СНГ, ко-
торые переориентировались на другие рынки. 
Трудовая миграция из среднеазиатских стран СНГ 
снизилась незначительно, поскольку этим ми-
грантам просто некуда ехать. 

Из среднеазиатских государств поступает 
преимущественно низкоквалифицированная 
рабочая сила, в составе трудовых мигрантов из 
других стран СНГ довольно много работников 
средней и высокой квалификации. Большин-
ство высококвалифицированных работников 
прибывает из США, Канады и стран Евросоюза. 
Основные отрасли, где заняты внешние трудо-
вые мигранты, – это строительство, обрабаты-
вающие производства, сельское хозяйство, сфе-
ра услуг, оптовая и розничная торговля. 

Легальные трудовые мигранты приносят фи-
нансовую пользу для бюджета страны и регио-
нов. Суммы собираемого с легальных мигран-
тов авансового налога (в виде ежемесячных 
платежей за патенты) и подоходного налога с 
заработной платы растут быстрыми темпами. В 
то же время нелегальные мигранты, которые 
соглашаются работать без договора и получать 
зарплату в конверте, способствуют увеличению 
теневого сектора экономики. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации отмечается, что в сфере эко-
номики незаконная миграция стала одной из 
причин сохранения значительной доли теневой 
экономики, коррупции и криминализации хозяй-
ственно-финансовых отношений [7, п. 56].  

Существование нелегальной трудовой ми-
грации в России обусловлено экономической 
заинтересованностью предприятий всех форм 
собственности в найме дешевой и бесправной 
иностранной рабочей силы. В условиях притока 
большого количества нелегальных трудовых 
мигрантов, которым можно заплатить гораздо 
меньше и уволить в любое время, у предприя-
тий всех форм собственности теряются стимулы 
к модернизации производства и внедрению 
трудосберегающих технологий. По данным не-
зависимых экспертов, в стране от 3 до 5 млн не-
легальных трудовых мигрантов (все оценки не-
легальной миграции носят приблизительный 
характер, они основаны на примерных расчетах 
и социологических опросах). Вокруг нелегаль-
ных трудовых мигрантов в России сложился 
огромный теневой сектор экономики, который 
включает в себя также недобросовестных пред-
принимателей и кадровые агентства, корруп-
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ционеров в силовых структурах и администра-
тивных надзорных органах и всякого рода по-
лукриминальных «посредников». В этом тене-
вом секторе обращаются огромные деньги, ко-
торые не попадают в бюджет страны, что нега-
тивно влияет на экономику. Нелегалы не фик-
сируются официальной статистикой трудовой 
миграции, что создает большие сложности для 
органов государственной власти при анализе ре-
альной миграционной ситуации в стране, затруд-
няет принятие обоснованных управленческих 
решений в сфере внешней трудовой миграции. 
Таким образом, «гастарбайтерская» экономика, 
выгодная для предпринимателей, приводит к зна-
чительным экономическим и социальным про-
блемам для России в целом. При формировании 
приоритетов миграционной политики органы 
государственной власти должны учитывать преж-
де всего интересы страны. Миграционная поли-
тика России должна обеспечивать баланс интере-
сов коренного населения и внешних трудовых 
мигрантов, обоснованное территориальное рас-
пределение иностранной рабочей силы, исходя 
из потребностей регионов в трудовых ресурсах. 

Сторонники жесткой миграционной политики 
подчеркивают негативные социально-экономи-
ческие последствия масштабной внешней трудо-
вой миграции, требуют введения визового режи-
ма со странами СНГ и резкого ограничения при-
влечения иностранной рабочей силы. Сторонни-
ки либеральной миграционной политики, напро-
тив, считают, что в условиях дефицита собствен-
ных трудовых ресурсов искусственные ограниче-
ния внешней трудовой миграции не нужны, ры-
ночная экономика сама отрегулирует емкость 
российского рынка труда. Однако крайние точки 
зрения на роль иностранной рабочей силы в со-
циально-экономическом развитии России, как 
обычно это бывает, не учитывают всех аспектов 
проблемы. Необходима взвешенная позиция в 
отношении приема внешних трудовых мигрантов 
с учетом социально-экономических и внешнепо-
литических интересов России. Визовый барьер с 
государствами СНГ, не входящими в Евразийский 
экономический союз, позволил бы России уси-
лить контроль над внешней трудовой миграцией. 
Однако такое ужесточение миграционного режи-
ма ухудшило бы отношения с этими странами, 
для этих стран СНГ денежные переводы трудовых 
мигрантов из России имеют большое значение и 
составляют значительную часть ВВП. Снижать 
масштабы международной трудовой миграции в 
Россию надо не запретительными мерами, а ин-
струментами экономической политики. 

Размеры потребностей России в иностран-
ной рабочей силе должны непосредственно увя-

зываться с перспективами социально-эконо-
мического и демографического развития стра-
ны. Размеры этих потребностей можно и нужно 
постепенно снижать, повышая производитель-
ность труда и внедряя трудосберегающие тех-
нологии. Кроме того, если повышать зарплату в 
тех отраслях экономики, где концентрируется 
основная масса трудовых мигрантов, туда пой-
дут и местные жители.  

Правовой статус трудовых мигрантов в ре-
шающей степени зависит от работодателей. Да-
же легальная занятость (при заключении пись-
менного договора и наличии патента или разре-
шения на работу) не гарантирует трудовым ми-
грантам полностью законных трудовых отноше-
ний, так как работодатели часто не регистриру-
ют письменный договор в налоговых органах. В 
связи с этим невозможно отрегулировать рынок 
труда, не ужесточив наказание работодателей, 
использующих труд нелегальных мигрантов. 
При этом размеры штрафов должны намного 
превышать возможную выгоду от найма нелега-
лов. Необходимо обязать работодателей, привле-
кающих трудовых мигрантов на работу, соблю-
дать трудовое и миграционное законодательство 
Российской Федерации, улучшать социально-
бытовые условия проживания трудовых мигран-
тов, кроме того, предлагать появляющиеся вакан-
сии в первую очередь местным работникам. 
Необходимо также ужесточать правовые санк-
ции и к самим трудовым мигрантам за наруше-
ние режима пребывания и нелегальное трудо-
устройство, поскольку весьма часто сезонные 
трудовые мигранты предпочитают сэкономить 
на процедурах легализации правового статуса.  

Мнение либеральных экономистов и поли-
тиков о полезности масштабной внешней тру-
довой миграции для России опровергается дан-
ными Центрального Банка России о суммах 
трансграничных денежных переводов физиче-
ских лиц, которые свидетельствуют о много-
миллиардном оттоке капитала из России. В 
2014 г. из России было отправлено 20,9 млрд 
долл. США, из них 18,3 млрд долл. составили 
переводы в страны СНГ [17]. Из-за экономиче-
ского кризиса объем переводов из России в стра-
ны СНГ в 2015 г. уменьшился до 11,1 млрд долл., 
а в 2016 г. – до 10,1 млрд долл. Объем переводов 
в страны, не относящиеся к СНГ, был сравни-
тельно невелик и составил примерно 1,7 млрд 
долл. [18]. В 2017 г. из России через платежные 
системы было отправлено 9,2 млрд долл., из них 
7 млрд долл. составили переводы из России в 
страны СНГ. Средняя сумма одного перевода в 
страны СНГ составила 400 долл. [19]. Помимо 
этого, значительная часть денежных средств вы-
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возится неофициальным путем, поскольку многие 
мигранты перевозят их лично или передают через 
проводников поездов, родственников и знакомых. 
Средние заработки трудовых мигрантов близки к 
средней заработной плате в России, хотя оплата 
труда у них ниже, чем у местных жителей. Это 
вполне объяснимо, поскольку мигранты ком-
пенсируют низкую зарплату более интенсив-
ным трудом и удлинением рабочей недели.  

Таким образом, даже несмотря на экономи-
ческий кризис, трудовые мигранты за четыре 
последних года только по официальным кана-
лам вывезли из России 54,7 млрд долл., в том 
числе в страны СНГ 46,5 млрд долл. Этот объем 
финансовых средств мог бы достаться россий-
ским работникам и повысить их платежеспо-
собный спрос на товары и услуги отечественно-
го бизнеса. Многие экономисты считают, что 
резкое сокращение присутствия иностранной 
рабочей силы в экономике нашей страны сразу 
же перекроет крупный канал утечки капиталов 
из России и приведет к значительному повыше-
нию оплаты труда, поскольку присутствие мил-
лионов дешевых рабочих рук демпингует рос-
сийский рынок труда. Дорогой труд российских 
работников даст толчок обновлению оборудо-
вания предприятий и внедрению трудосбере-
гающих технологий, что снизит потребности 
российской экономики в трудовых ресурсах. 

Очевидно, что наличие большого количества 
дешевой иностранной рабочей силы тормозит 
модернизацию экономики России. Большинство 
низкоквалифицированных международных тру-
довых мигрантов имеет неустойчивую заня-
тость, и эта избыточная рабочая сила негативно 
влияет на экономику. Кроме того, в условиях 
экономического кризиса лишившиеся работы 
нелегалы нередко становятся криминальной 
проблемой для общества. В тех сферах экономи-
ки, где часто используется труд мигрантов, есть 
неплохой потенциал для механизации и автома-
тизации труда и повышения зарплат. Но этого не 
происходит именно потому, что велико предло-
жение низкоквалифицированной дешевой рабо-
чей силы. 

На фоне большого числа международных тру-
довых мигрантов в России очень слабо исполь-
зуются собственные резервы рабочей силы 
(внутренние трудовые мигранты и безработ-
ные). К концу декабря 2017 г. в России насчи-
тывалось 3,9 млн безработных. Безработица в 
значительной степени являлась застойной: из 
1,4 млн безработных сельских жителей 37,6 % 

находились в ситуации застойной безработицы 
(искали работу 12 месяцев и более); из 2,5 млн 
безработных городских жителей 24,3 % находи-
лись в ситуации застойной безработицы [14]. 
Остается очень низкой интенсивность внутри-
российской трудовой миграции, что сдерживает 
социально-экономическое развитие трудодефи-
цитных регионов. По данным Росстата, в 2017 г. 
в межрегиональных перемещениях участвовали 
2 177 тыс. чел., что составляет 1,5 % населения 
страны [12]. Миграционная подвижность насе-
ления России на порядок ниже, чем в экономи-
чески развитых странах, что обусловлено нераз-
витостью социальной инфраструктуры и рынка 
арендного жилья в трудодефицитных регионах, а 
также необходимостью значительных матери-
альных затрат на переезд. Для более эффектив-
ного использования собственных резервов рабо-
чей силы необходимы меры по повышению 
транспортной доступности отдаленных регионов 
России, развитию там социальной инфраструк-
туры, а также весомая денежная компенсация 
работнику на переезд. Параллельно с этим тре-
буется внедрение в этих регионах трудосберега-
ющих технологий, а также высокопроизводи-
тельной техники и оборудования, что позволит 
уменьшить потребность в трудовых ресурсах в 
трудодефицитных регионах России. Совокуп-
ность таких мер могла бы заметно снизить по-
требность России в иностранной рабочей силе. 
Несомненно, все эти меры на этапе внедрения 
потребуют высоких затрат и начнут приносить 
результаты только через несколько лет. Однако 
альтернативой этому является экстенсивное раз-
витие экономики страны со все большей потреб-
ностью в трудовых ресурсах, а следовательно, 
поток трудовых мигрантов будет только нарас-
тать со всеми сопутствующими проблемами. По-
пытки правительства снизить затраты на разви-
тие экономики в отдаленных и трудодефицит-
ных регионах путем замещения российских ра-
ботников дешевой иностранной рабочей силой 
будут приводить к дальнейшему снижению, во-
первых, численности населения этих регионов, 
во-вторых, темпов роста экономики, а также к 
все более нарастающему технологическому от-
ставанию от развитых стран. В конечном итоге 
социально-экономические последствия такой 
стратегии перевесят экономию затрат. Именно 
поэтому в интересах экономической и нацио-
нальной безопасности правительству необходи-
мо корректировать приоритеты миграционной 
политики России. 
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ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Preventive Measures Commission of Crimes in the Field of Illegal Drug Trafficking Using the Internet 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию мер 
предупреждения совершения преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков с использова-
нием сети «Интернет». Актуальность обусловлена 
повсеместным распространением сети «Интер-
нет», а также активным использованием глобаль-
ной сети наркопреступниками для совершения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств.  

 Abstract. The article is devoted to the investigation of 
measures to prevent the commission of crimes in the 
sphere of illicit drug trafficking using the Internet. 
The urgency is due to the ubiquitous spread of the In-
ternet network, as well as the active use of the global 
network by drug traffickers to commit crimes related 
to illicit trafficking in narcotic drugs. 

Ключевые слова: наркотические средства; наркопре-
ступления; противодействие наркопреступности; ин-
тернет-ресурсы; оборот наркотиков; предупреждение 
преступлений; противодействие преступности. 

 Key words: drugs; drug crimes; counteraction to drug 
crime; Internet resource; drug trafficking; crime pre-
vention; crime counteraction. 

   

 

аспространение наркотиков, наркомании 
и наркопреступности приводит к тому, 

что человечество деградирует и рискует исчез-
нуть с лица планеты. Угрожает это и государ-
ственной и общественной безопасности в связи с 
тем, что на фоне развития общественных отно-
шений и научно-технического прогресса субъек-
ты наркопреступлений постоянно совершенству-
ют формы и методы, при помощи которых со-
вершают свои противоправные деяния.1 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации отмечается, что все ча-
ще появляются новые формы антиобществен-
                                                 

© Мордовин П. С., Гриншпан С. И., Мордовина А. А., 2018 

ной и преступной деятельности, например, про-
тивоправная деятельность с использованием 
информационных, коммуникационных и высо-
ких технологий [6]. Это касается и преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и их аналогов, для которых пре-
ступники нередко используют информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

По состоянию на январь 2018 г. глобальная 
сеть насчитывает 4 млрд пользователей [8]. При-
чем рост пользователей – явление постоянное. 
Общественную опасность преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и их 
аналогов, которые совершают с использованием 
сети «Интернет», определяет главным образом 

Р 
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рост криминогенности информационного про-
странства глобальной сети. Это влияет на все сфе-
ры общественной жизни, что провоцирует небла-
гоприятное социальное и криминальное поведе-
ние отдельных лиц или целых групп. Среди при-
чин подобных тенденций: анонимность, откры-
тость и общедоступность глобальной сети, пробе-
лы в законодательстве. 

Уже много лет в сети «Интернет» стреми-
тельно увеличивается количество сайтов про-
наркотического содержания. Так, в 2005 г. по-
исковый сервер Google давал ссылку на 191 тыс. 
сайтов по теме наркотиков, в 2010 г. это число 
составило более 5 млн, в 2011 г. – более 6 млн, 
на начало 2012 г. таких сайтов насчитывалось 
около 38 млн. В 2017 г. отдельные поисковые за-
просы по видам наркотических средств давали 
около 411 млн результатов [11, c. 33–36]. Важен 
тот факт, что, по данным Государственного анти-
наркотического комитета, Интернет – один из ос-
новных каналов распространения наркотиков [9]. 
Данное обстоятельство привело к необходимости 
разработать в теории и на практике пути, позво-
ляющие противодействовать незаконному оборо-
ту наркотических средств, в частности, с исполь-
зованием сети «Интернет». Интерес в связи с этим 
вызывают некоторые статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее: УК РФ), устанав-
ливающие ответственность за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства. Диспозиция ука-
занных статей охватывает деяния, которые связа-
ны с незаконным оборотом наркотических 
средств и их аналогов, в том числе и с использо-
ванием сети «Интернет». Отметим, что соответ-
ствует этому положению только ст. 228.1 УК РФ. 

Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 
изложил ст. 228.1 УК РФ в новой редакции, со-
гласно которой п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ включа-
ет новый квалифицирующий признак – с исполь-
зованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет») [5]. 
Однако электронные или информационно-телеком-
муникационные сети (включая сеть «Интернет») 
могут использоваться и при совершении иных дея-
ний, включенных в гл. 25 УК РФ, например, при 
склонении к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов.  

В последнее время появляется все больше 
методов по применению возможностей сети 
«Интернет» для достижения целей, направлен-
ных на предотвращение, пресечение и противо-
действие наркопреступлениям [4, с. 119–124]. 

Следует отметить, что многообразие мер 
предупреждения наркопреступности приводит 
к необходимости осуществления их классифи-
кации по уровням воздействия или по целевому 
назначению. Выделяют общие, специально-
криминологические и индивидуальные меры. 

Общее, т. е. общесоциальное, предупрежде-
ние представляет собой деятельность общества 
и государства, а также их институтов, направ-
ленную на нейтрализацию каких-либо проти-
воречий во всех областях жизнедеятельности 
общества. Профилактический эффект достига-
ется посредством успешного проведения соци-
ально-экономической политики в целом. Так, 
В. Н. Бурлаков считает, что ведение политики 
полностью отражается и на общесоциальном пре-
дупреждении преступности в обществе [2, c. 47]. 

По мнению Ю. В. Чуфаровского, общесоци-
альный уровень предупреждения заключает в 
себе крупные, имеющие долговременный ха-
рактер виды социальной практики [10, c. 54]. 

Субъектами подобной профилактической дея-
тельности являются государственные органы, 
общественные, религиозные и коммерческие ор-
ганизации, отдельные граждане. Все перечислен-
ные субъекты призваны осуществлять воздей-
ствие на факторы, причины и условия, которые 
детерминируют преступность и преступное пове-
дение, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков с использованием сети «Интернет». 

К числу общесоциальных мер, принимаемых 
со стороны государственных органов и обще-
ственных организаций для наиболее полного и 
эффективного пресечения и предупреждения 
употребления наркотиков и распространения 
наркопреступности, можно отнести, например, 
отслеживание обществом неблагоприятных тен-
денций в сети «Интернет», собирание информа-
ции о лицах, чьей деятельностью является созда-
ние интернет-ресурсов, содержащих нелегальный 
контент, а также поощрение инициативы по со-
зданию общественно полезных ресурсов, целью 
которых должно стать распространение среди 
населения негативного отношения к наркотикам, 
привитие обществу здорового образа жизни. Сле-
дует отметить, что поощрение деятельности, свя-
занной с разработкой антинаркотических сайтов 
в сети «Интернет», несет в себе целый ряд благо-
приятных последствий для граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а также для насе-
ления в целом. Такие интернет-ресурсы способ-
ствуют распространению наркотической и право-
вой грамотности, оказанию помощи лицам, кото-
рые в ней нуждаются. Однако такая антинарко-
тическая деятельность в нашей стране находится 
в стадии зарождения, разработки и развития, в 
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отличие от многих зарубежных государств, кото-
рые довольно активно развивают данную область 
интернет-контента [7, c. 28]. Помимо вышена-
званных, важной мерой для достижения постав-
ленных целей выступают совершенствование и 
дальнейшее развитие нормативно-правового ре-
гулирования соответствующей области. 

Общесоциальное предупреждение должно 
быть направлено непосредственно на каждого 
представителя социума, но в первую очередь это 
касается лиц, употребляющих или употреблявших 
наркотики, лиц из их ближайшего окружения и 
родственников, а также лиц, попавших в группы 
риска, например, тех, кто испытывает неблаго-
приятное влияние со стороны социума. 

Специально-криминологическое меры включа-
ют в себя деятельность правоохранительных орга-
нов и специальных учреждений, направленную на 
предотвращение и пресечение наркопреступлений 
в сети «Интернет», вытеснение криминогенных ме-
тодов регулирования общественных, прежде всего 
экономических, отношений в сети «Интернет», мо-
ниторинг сети «Интернет» сотрудниками специаль-
ных подразделений правоохранительных органов, 
направление сведений на блокирование доступа к 
сайту пронаркотического характера. 

Говоря об индивидуальных мерах предупре-
ждения наркопреступности в сети «Интернет», 
нужно понимать, что в первую очередь речь 
идет о профилактических действиях, направ-
ленных на лиц, которые совершили или совер-
шают преступления, связанные с реализацией и 
незаконным употреблением наркотических 
средств в сети «Интернет».  

К индивидуальным следует отнести такие 
меры, как: беседы профилактического характе-
ра с лицами, которые склонны к совершению 
наркопреступлений в сети «Интернет»; поста-
новка на профилактический учет таких лиц; 
оказание психологической, медицинской и со-
циальной поддержки и помощи лицам, состоя-
щим на профилактическом учете; применение 
правовых мер воздействия к лицам, совершив-
шим наркопреступления в сети «Интернет»; 
направление сведений о незаконной деятельно-
сти лица в сфере незаконного оборота наркоти-
ков в сети «Интернет» по месту работы/учебы. 

В то же время такое воздействие на личность 
должно способствовать развитию черт и свойств 
личности, которые бы явились в свою очередь со-
циально полезными и благоприятными не только 
для данного конкретного человека, но и для всего 
общества. Соответственно, для достижения пред-
полагаемого результата должно быть предотвра-
щено негативное влияние на человека со стороны 
его окружения, семьи, ближайших знакомых и 

иных лиц, имеющих значительное влияние на 
развитие отдельной личности.  

В свою очередь, необходимо обеспечить долж-
ным образом работу механизмов, позволяющих 
всесторонне и наиболее полно защитить интере-
сы и права человека и гражданина, обеспечить 
оказание необходимой социальной и юридиче-
ской помощи лицам, в этом заинтересованным.  

Для распространения и повышения резуль-
тативности общей и специально-криминологи-
ческой профилактики наркопреступлений, кото-
рые свершаются с использованием сети «Интер-
нет», необходимо решить следующие задачи: 

– вести целенаправленную работу по выявле-
нию, своевременному пресечению и превенции 
деятельности интернет-ресурсов, направленных 
на популяризацию аморального образа жизни, 
употребления и распространения наркотиков. 
Значительное внимание следует уделить установ-
лению лиц, являющихся организаторами торгов-
ли наркотиками; 

– выявлять способы и пути возникновения и 
дальнейшего продвижения среди населения 
данных интернет-ресурсов; планомерно совер-
шенствовать методы выявления таких сайтов в 
сети «Интернет» подразделениями по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Для эффективного решения поставленных 
задач необходимо следующее: 

1. Обеспечить стабильный и постоянный мо-
ниторинг интернет-ресурсов, а также ведение 
Единого реестра сайтов, содержащих противо-
правный контент, на более высоком уровне. 

Постоянная проверка сайтов в существующих 
условиях является целесообразной для реализа-
ции планомерного надзора за такими ресурсами в 
сети «Интернет», которые ведут деятельность, 
направленную на пропаганду наркопреступности. 
Указанная система мониторинга сети «Интернет» 
должна использовать данные, которые отражают 
главные виды деятельности пронаркотических и 
антинаркотических ресурсов. 

Непосредственное взаимодействие с гражда-
нами способно привести к получению инфор-
мации о планирующихся или уже совершенных 
наркопреступлениях без посредников, что поз-
волит оптимизировать работу групп монито-
ринга сайтов сети «Интернет». 

Немаловажным аспектом в данной сфере яв-
ляется введение обязанности для интернет-
провайдеров вести обязательный учет личных 
данных авторов сайтов. Такая мера преследует 
цель своевременного установления тех лиц, кото-
рые при помощи интернет-ресурсов осуществля-
ют незаконную деятельность, связанную с рас-
пространением наркотических средств, растений, 
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содержащих наркотические средства, и т. д. Зару-
бежный опыт лишь подтверждает целесообраз-
ность такой меры [7, c. 28]. 

Говоря о Едином реестре сайтов, содержащих 
противоправный контент, отметим, что его веде-
нием на настоящий момент занимается Роском-
надзор. Помимо этого, в его функции входят осу-
ществление ограничения доступа к таким ресур-
сам широкого круга лиц, а также в целом надзор и 
контроль за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в части защиты детей от 
негативного влияния интернет-ресурсов, содер-
жащих информацию о наркопреступлениях и 
наркотизме. Однако нет веских оснований утвер-
ждать, что данные полномочия Роскомнадзора 
реализуются в полной мере [3, c. 183–185]. В свя-
зи с этим предлагается подключить к ведению 
Единого реестра сайтов, содержащих противо-
правный контент, операторов хостинга и опера-
торов связи, оказывающих услуги по предостав-
лению доступа к сети «Интернет». Соответствую-
щие рекомендации по изменению законодатель-
ства представлены в следующем пункте. 

2. Внести изменения в законодательство.  
В этом вопросе мы полностью разделяем точ-

ку зрения, высказанную А. С. Щуровой, которая 
предлагает внести следующие изменения в Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»:  

а) ч. 3 ст. 15.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Создание, формирование и ведение реестра 

осуществляются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, информа-
ционных технологий и связи, совместно с опера-
торами хостинга и операторами связи, оказыва-
ющими услуги по предоставлению доступа к сети 
«Интернет», в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации»; 

б) дополнить ст. 15.1 ч. 15 следующего со-
держания:  

«15) Операторы хостинга и операторы связи, 
оказывающие услуги по предоставлению доступа 
к сети «Интернет», обязаны обеспечивать само-
стоятельный мониторинг в автоматическом ре-
жиме сети «Интернет» в целях выявления запре-
щенной информации» [11, c. 91]. 

3. Создать специальные департаменты (группы) 
в структуре Главного управления МВД России по 
контролю за оборотом наркотиков, которые будут 
специализироваться на работе в сети «Интернет» – 
заниматься киберпатрулированием [1, c. 51–58].  

Их цель – борьба с нелегальным распространением 
наркотиков, а также их аналогов и растений, ко-
торые содержат в себе наркотические средства, в 
сети «Интернет». Деятельность этих департамен-
тов призвана обеспечить своевременный и ста-
бильный мониторинг сайтов в сети «Интернет», а 
также анализ и вычисление способов и путей 
продвижения сайтов, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. Важным аспек-
том работы групп, связанных с мониторингом 
сайтов в сети «Интернет», выступает привлечение 
лиц, непосредственно связанных в своей деятель-
ности с информационными технологиями, в це-
лях оказания технической, информационной и 
консультативной помощи в данной сфере. 

4. Организовать контроль со стороны обще-
ственности, создать системы, позволяющие 
контактировать непосредственно с гражданами 
в вопросах предупреждения и профилактики 
наркопреступлений, употребления и распро-
странения наркотиков. 

Общественный контроль позволит непосред-
ственно и более эффективно скоординировать 
деятельность вышеуказанных групп, осуществ-
ляющих мониторинг сети «Интернет». Он будет 
способствовать наиболее поступательной и 
планомерной борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, так как задействует большую часть 
населения государства, окажет положительное 
влияние на граждан в вопросах формирования 
негативного отношения к наркотикам. 

Итак, завершая статью, мы пришли к следу-
ющим выводам. 

На современном этапе Интернет является од-
ним из основных каналов распространения 
наркотических средств. Среди главных причин 
этой тенденции следует назвать такие, как: мгно-
венный доступ к интернет-ресурсам, огромная 
аудитория, отсутствие языкового барьера, ано-
нимность. Кроме того, существующие пробелы в 
законодательстве, связанные с тем, что последнее 
не всегда успевает за стремительным развитием и 
глобализацией современного мира, значительно 
осложняют деятельность по предупреждению 
преступлений в данной области. 

Все принимаемые меры по предупреждению 
незаконного оборота наркотических средств в се-
ти «Интернет» подразделяются на общие, специ-
ально-криминологические и индивидуальные. 
Несмотря на то, что каждая из этих мер имеет 
свои специфические черты, вместе они призваны 
решать общие задачи по выявлению, пресечению 
и предупреждению деятельности интернет-ресур-
сов, содержащих нелегальный контент. 

 



=108=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(48) 

Библиографический список 
1. Алимова В. В. Незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных веществ с ис-
пользованием телекомуникационных сетей и 
устройств / В. В. Алимова // Теология. Филосо-
фия. Право. – 2017. – № 3. – С. 51–58. 

2. Бурлаков В. Н. Криминогенная личность и 
индивидуальное предупреждение преступлений: 
проблемы моделирования / В. Н. Бурлаков. – СПб. : 
С.-Петерб. акад. МВД России, 1998. – 235 с. 

3. Комаров А. А. Превентивная роль наказа-
ний, устанавливаемых за ряд деяний, связанных 
с неправомерным использованием Интернет / 
А. А. Комаров // Экспертное мнение : сб. ст. Меж-
дунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Пенза : МЦНС 
«Наука и просвещение», 2017. – Ч. 2. – С. 183–185. 

4. Комаров А. А. Эффективность социального 
контроля за Интернетом и предупреждение 
преступности / А. А. Комаров // 20 лет Консти-
туции России: актуальные проблемы развития 
правового государства : сб. науч. тр. – Иркутск : 
БГУЭП, 2014. – С. 119–124. 

5. О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ // Рос. 
газ. – 2012. – 6 марта. 

6. О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации : указ Президента Рос. Федера-
ции от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2016. – № 1, ч. II, ст. 212. 

7. Паламарчук А. В. Регулирование правоотно-
шений в сети «Интернет» в зарубежных странах / 
А. В. Паламарчук // Вестн. Акад. Генер. прокура-
туры Рос. Федерации. – 2012. – № 6(32). – С. 24–32. 

8. Пользователи Интернета в мире. – Режим 
доступа: http://www.bizhit.ru/index/polzovateli 
_interneta_v_mire/0-404/. 

9. Филонов Д. Интернет стал основным кана-
лом сбыта синтетических наркотиков – эксперт 
/ Д. Филонов. – Режим доступа: https://ria.ru/ 
beznarko_news/20120207/559738738.html/. 

10. Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопро-
сах и ответах : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. 
– М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 144 с. 

11. Щурова А. С. Незаконный оборот наркоти-
ческих средств и их аналогов с использованием 
компьютерных технологий (сети «Интернет»): 
уголовно-правовое и криминологическое исследо-
вание : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Щуро-
ва Анна Сергеевна. – СПб., 2017. – 256 с. 

 References 
1. Alimova V. V. Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances, Using Telecommu-
nication Networks and Devices. Teologiya. Filoso-
fiya. Pravo. 2017. No. 3. P. 51–58. 

2. Burlakov V. N. Criminogenic Personality and 
Individual Crime Prevention: Modeling Problems. 
SPb., Sankt-Peterburgskaya Akademiya MVD Ros-
sii, 1998. 235 p. 

3. Komarov A. A. Preventive Role of the Pun-
ishments Established for a Number of the Acts 
Connected with Illegal Use of the Internet. Expert 
Opinion. In 2 pt. Penza, MCNS «Nauka i Prosvesh-
henie», 2017. Pt. 2. P. 183–185. 

4. Komarov A. A. The Effectiveness of Social 
Control and Crime Prevention. 20 Years of the Con-
stitution of Russia: Actual Problems of Development 
of Legal State. Irkutsk, BGU E’P, 2014. P. 119–124. 

5. On Amendments to Certain Legislative Acts 
of the Russian Federation. Federal law of March 1, 
2012 no. 18-FZ. Rossijskaya Gazeta. 2012. March 6.  

6. On the National Security Strategy of the Rus-
sian Federation. Decree of the President of the 
Russian Federation of Dec. 31, 2015 no. 683. So-
branie Zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. 2016. 
No. 1, pt. II, art. 212. 

7. Palamarchuk A. V. Regulation of Legal Rela-
tions on the Internet in Foreign Countries. Vestnik 
Akademii General’noj Prokuratury’ Rossijskoj Fede-
racii. 2012. No. 6(32). P. 24–32. 

8. Internet users in the world. URL: http:// 
www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire
/0-404/. 

9. Filonov D. The Internet has become the main 
channel sales of synthetic drugs – expert. URL: 
https://ria.ru/beznarko_news/20120207/55973
8738.html/. 

10. Chufarovskij Yu. V. Criminology in Ques-
tions and Answers. M., TK Velbi, Prospekt, 2005. 
144 p. 

11. Shhurova A. S. Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Their Analogues Using Computer Tech-
nologies (Internet): Criminal Law and Criminolog-
ical Research. SPb., 2017. 256 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Мордовин П. С. Превенция преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети «Интернет» /  

П. С. Мордовин, С. И. Гриншпан, А. А. Мордовина // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2018. – № 3(48). – С. 104–108. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛАДИМИР, 2018  =109= 

УДК 343.9.02 
 

  

Омелин Виктор Николаевич,  
главный научный сотрудник  
НИИ ФСИН России  
доктор юридических наук, профессор  
📧📧 E-mail:  v.omelin@mail.ru 

 Omelin Viktor N.,  
Chief Research Scientist of the Research Institute  
of the FPS of Russia  
Doctor of Law, Professor 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ, ЭКСТРЕМИСТСКИМИ И НАРКОГРУППИРОВКАМИ  

Relationship of Organized Crime with International Terrorist, Extremist and Drug Groups 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти современной организованной преступности, 
отличительные признаки международных органи-
зованных групп и преступных сообществ, факторы, 
влияющие на распространение международного 
терроризма, экстремизма, наркопреступности. 

 Abstract. The article deals with the features of mod-
ern organized crime, distinctive features of interna-
tional organized groups and criminal communities, 
factors influencing the spread of international terror-
ism, extremism and drug crime. 
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рганизованная преступность представ-
ляет наибольшую опасность для обще-

ства. Она продолжает негативно влиять на со-
стояние криминальной ситуации в Российской 
Федерации и затрагивает многие сферы жизне-
деятельности государства и общества. Лидера-
ми и активными участниками организованных 
преступных формирований контролируются та-
кие доходные виды противоправной деятельно-
сти, как: криминальный рынок рыбы и море-
продукции, криминальный экспорт леса, кри-
минальный автобизнес, наркобизнес, незакон-
ный оборот оружия и др.1 

В настоящее время ситуация в регионах Рос-
сии, связанная с противодействием организо-
ванной преступности, продолжает оставаться 
сложной. Для наглядности приведем некоторые 
статистические данные, характеризующие со-
временное состояние организованной преступ-
ности. Так, в 2017 г. было раскрыто свыше 
13,2 тыс. преступлений, совершенных органи-
зованными группами (далее: ОГ) и преступны-
ми сообществами (далее: ПС) (+5,2 %). Пресе-
чена деятельность около 9,3 тыс. (–0,6 %) лиде-
ров и активных участников ОГ [2, с. 27]. 

Проведенный анализ статистических данных 
за 2013–2017 гг. показал, что динамика пре-
ступлений, совершенных в составе ОГ и ПС, но-
сит волнообразный характер, в том числе при-
менительно к конкретному региону России. 
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При этом рост числа преступлений, совершае-
мых ОГ и ПС на территории конкретного реги-
она, может сопровождаться снижением их ко-
личества в других регионах. 

На данную ситуацию могут влиять не только 
социально-экономические, географические, де-
мографические, организационно-управленческие 
факторы, но и концентрация усилий правоохра-
нительных органов на региональном уровне 
(улучшение учетно-регистрационной дисципли-
ны, активизация прокурорского надзора, повы-
шение эффективности оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов, концентрации их 
усилий по противодействию организованной 
преступности).  

Анализ практической деятельности показы-
вает, что для ОГ и ПС характерны высокий уро-
вень конспирации преступной деятельности, 
устойчивость и продолжительность существо-
вания криминальных структур. По этой при-
чине приведенные данные уголовной статисти-
ки отражают лишь одну сторону организован-
ной преступности, которая характеризуется вы-
соким уровнем латентности.  

Существенной чертой современной россий-
ской организованной преступности являются ее 
интернациональный характер, выход за рамки 
национальных границ, интеграция с зарубежным 
преступным бизнесом. При этом тенденция к 
объединению субъектов организованной пре-
ступной деятельности значительно опережает 

О 
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тенденцию к консолидации усилий государствен-
ных институтов по противодействию распростра-
нению транснациональной преступности [1]. 

Факторами, обусловливающими тенденцию 
к транснационализации организованной пре-
ступности, выступают следующие обстоятель-
ства: расширение международной экономиче-
ской деятельности, формирование свободных 
экономических зон, растущие миграционные 
потоки, совершенствование средств связи, в том 
числе электронных, увеличение масштаба меж-
дународных перевозок. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации «деятельность преступ-
ных организаций и группировок, в том числе 
транснациональных, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, организацией незаконной миграции и 
торговлей людьми», названа в числе основных 
угроз государственной и общественной без-
опасности [3]. 

Представляется, что под транснациональ-
ной организованной преступностью следует 
понимать совокупность организованных пре-
ступных объединений, имеющих обособлен-
ные группы, структурные подразделения или 
отдельных участников на территории двух и 
более стран, а равно планирующих либо со-
вершивших преступления, посягающие на ин-
тересы двух и более стран. 

Отличительными признаками ОГ и ПС, име-
ющих международные связи, являются: 

– наличие устойчивых преступных связей 
между собой и активное сотрудничество с крими-
нальными структурами других стран, а также са-
мостоятельная организованная преступная дея-
тельность на территории зарубежных государств; 

– участие в ОГ или ПС, как правило, граждан 
двух или нескольких стран или лиц, подолгу 
проживающих за рубежом. 

Таким образом, в самом общем виде к меж-
дународным организованным преступным 
формированиям можно отнести ОГ и ПС, дея-
тельность которых выходит за границы нашей 
страны и в состав участников которых могут 
входить представители нескольких государств. 

Организаторы, активные участники ОГ и ПС 
имеют устойчивые связи с криминальными 
структурами, прежде всего из стран ближнего 
зарубежья. Несмотря на незначительное по от-
ношению к общему числу тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных участниками 
ОГ и ПС, количество преступлений, совершен-
ных участниками международных ОГ или ПС, 
их общественная опасность является высокой. 

Транснациональный характер международ-
ных преступных группировок в сочетании с 
прозрачностью границ между странами СНГ 
позволяют преступникам перемещаться на 
постсоветском пространстве достаточно опера-
тивно. Это создает для правоохранительных ор-
ганов этих стран ряд сложностей.  

Среди основных факторов создавшегося по-
ложения можно выделить следующие обстоя-
тельства: трудности оперативного проникнове-
ния в международные организованные пре-
ступные структуры; закрытость этнических пре-
ступных групп, наличие большого количества 
языков и наречий; недостаточная эффектив-
ность взаимодействия территориальных под-
разделений органов внутренних дел с Нацио-
нальным центральным бюро Интерпола МВД 
России и Бюро по координации борьбы с орга-
низованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений СНГ. 

Анализ обстановки на линии борьбы с меж-
дународным терроризмом и экстремизмом по-
казывает, что в настоящее время в мире не уда-
ется снизить степень террористической угрозы, 
а в отдельных регионах отмечается ее усиление. 
Прогнозы ее возможного развития на ближне-
срочную и долгосрочную перспективы свиде-
тельствуют об активизации террористических 
устремлений как в региональном, так и между-
народном масштабах.  

Глобальная террористическая агрессия при-
обретает более изощренные формы, расширя-
ются ее география, масштаб, способы соверше-
ния и объекты устремлений. Структура между-
народных террористических организаций де-
монстрирует адаптивность к тактике деятель-
ности спецслужб и способность к созданию в 
регионах целых террористических конгломера-
тов, способных противостоять регулярным во-
инским подразделениям. Лидеры международ-
ных террористических организаций не отказа-
лись от своих старых замыслов по разжиганию 
очагов нестабильности на территории госу-
дарств Центрально-Азиатского региона и пла-
нов построения теократического государства. 

Все это происходит на фоне ежегодного при-
роста количества выявляемых правоохрани-
тельными органами России преступлений тер-
рористического характера и экстремистской 
направленности, начавшегося с 2011 г. Так, в 
2015 г. было выявлено 1 538 (+35,8 %) преступ-
лений террористического характера и 1 329 пре-
ступлений (+27,7 %) экстремистской направ-
ленности. В 2017 г. зарегистрировано 1,9 тыс. 
преступлений террористического характера  
(–1,6 %), в том числе 37 террористических ак-
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тов. Наиболее сложным регионом в этом плане 
остается Северо-Кавказский федеральный округ. 
Поставлено на учет 1,5 тыс. преступлений экс-
тремистской направленности (+4,9 %) [2, с. 5]. 

Следует отметить, что террористические и 
экстремистские группировки активно исполь-
зуют современные информационные техноло-
гии, включая Интернет и социальные сети. Из 
сети «Интернет» ежегодно удаляется несколько 
тысяч экстремистских материалов, несколько 
сотен интернет-ресурсов закрывается для до-
ступа пользователей. Только в 2017 г. МВД Рос-
сии во взаимодействии с Роскомнадзором и Ге-
неральной прокуратурой Российской Федера-
ции был пресечен 1 151 (+21,1 %) факт экстре-
мистской деятельности с использованием сете-
вых ресурсов, выявлено 569 (+42,9 %) лиц, их 
совершивших [2, с. 48]. 

В целом можно прогнозировать значитель-
ную активизацию использования членами экс-
тремистских группировок сети «Интернет», 
ставшей одним из основных источников рас-
пространения экстремистской идеологии и 
средством координации экстремистских акций. 

Следует отметить тенденцию к смыканию 
международных террористических организаций 
со структурами российской организованной 
преступности. Можно выделить следующие ос-
новные факторы, определяющие этот процесс: 

– укрепление позиций экстремистских груп-
пировок в ближневосточном регионе; 

– недостаточно контролируемая миграция 
(трудовая миграция, внутренняя миграция, в 
результате которых меняется этнический ба-
ланс в ряде регионов страны, формируются 
большие диаспоры, а это в свою очередь оказы-
вает значительное влияние на состояние меж-
этнических отношений); 

– финансирование международных террори-
стических, экстремистских группировок спон-
сорами отдельных зарубежных стран, в том 
числе гражданами Российской Федерации. 

Специалисты отмечают перерастание нарко-
бизнеса в разряд транснациональной преступ-
ности, а также превращение России в рынок 
сбыта производимого за рубежом наркотовара 
и использование ее территории для транзитных 
незаконных перевозок наркотиков из одних ре-
гионов мира в другие.  

Транснациональные маршруты наркотрафи-
ка пролегают через территорию Казахстана и 
Кыргызской Республики. После пресечения 
правоохранительными органами каналов пря-
мой поставки наркотиков из Таджикистана в 
Москву и крупные города европейской России 
таджикские наркопреступники наладили об-

ходные каналы через уральские, западно- и во-
сточносибирские регионы. Результатом этого 
стали резкое осложнение наркоситуации в ука-
занных регионах (Екатеринбург, Тюмень, 
Томск, Челябинск), объединение усилий нарко-
дельцов и местных криминальных структур и 
криминализация ситуации в целом. 

Как показывает международный опыт, опе-
рации в сфере незаконного распространения 
наркотиков охватывают обычно территории не 
менее двух стран и огромные национальные, а 
подчас международные финансовые ресурсы, 
затрачиваемые на оперативный поиск, обнару-
жение и ликвидацию отдельных мафий, карте-
лей, порой не оправдывают себя. Не в послед-
нюю очередь этому способствуют коренные 
различия в системах национального анти-
наркотического законодательства, судебного 
устройства и исполнения наказаний. Нарко-
дельцы умело используют все обнаруженные 
правовые разночтения, несхожесть организо-
ванных структур региональных полицейских 
сил и спецслужб, профессиональные изъяны в 
применяемых ими методах оперативно-розыск-
ной деятельности и пр. 

Результаты правоприменительной практики 
свидетельствуют о том, что на протяжении мно-
гих лет российские ОГ и ПС активно сотруднича-
ют с транснациональными наркосиндикатами, 
которые стремятся превратить Россию в крупный 
рынок сбыта, а также использовать ее выгодное 
геополитическое положение, развитую транс-
портную инфраструктуру и прозрачные границы 
со странами СНГ для организации каналов поста-
вок наркотиков в другие страны [6]. 

В настоящее время таджикские преступные 
группировки являются ведущими экспортерами 
на территорию России опия, героина, гашиша. 
Процесс сезонной миграции граждан Республики 
Таджикистан в качестве дешевой рабочей силы на 
территорию России способствует формированию 
крупных таджикских диаспор, представители ко-
торых используются в качестве перевозчиков и 
посредников в схемах контрабандных поставок и 
незаконного сбыта наркотиков. Следует подчерк-
нуть, что таджикские организованные преступ-
ные структуры тесно смыкаются со своими звень-
ями собственно в Таджикистане и Афганистане, 
что предопределяет героиновый профиль их кри-
минальной деятельности [5]. 

Расширение сфер интересов транснацио-
нальной организованной преступности и по-
пытка криминализации новых сфер экономиче-
ской и социальной жизни определяют необхо-
димость постоянного мониторинга криминаль-
ной ситуации. Координация усилий правоохра-
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нительных органов России и других стран на 
долгосрочной основе возможны в рамках раз-
работки антикриминальной стратегии проти-
водействия транснациональной организован-
ной преступности [4]. 

Российская Федерация рассматривает в каче-
стве партнеров все зарубежные страны, прежде 
всего государства – участники СНГ, чья полити-
ка солидаризируется с политикой России и 
направлена на сотрудничество и объединение 
усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом 
и организованной преступностью. 

Проведение правоохранительными органа-
ми СНГ согласованных мероприятий показыва-
ет, что эффективное противостояние современ-
ной организованной преступности возможно 
лишь при унификации соответствующих зако-
нов этих стран [7], широком использовании со-
гласованных, специальных и оперативных ме-
роприятий, информационном обмене опера-
тивно значимой информацией. Очевидно, что 
именно по этим направлениям должна разви-
ваться работа по совершенствованию взаимо-
действия с зарубежными партнерами. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ И СУДА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Separate Problems of Interaction of Prosecutor’s Office and Court at the Present Stage 
 

Аннотация. В статье проанализированы некоторые 
проблемы, встречающиеся в процессе взаимодей-
ствия прокуратуры и суда на современном этапе. Уде-
ляется внимание обстоятельствам, которые снижают 
качество поддержания государственного обвинения. 
Авторы, анализируя данные судебной практики, вы-
деляют ошибки, влекущие за собой вынесение судами 
незаконных и необоснованных приговоров. На осно-
вании проведенного исследования авторами предла-
гаются возможные пути оптимизации деятельности 
прокуратуры и суда в указанных аспектах. 

 Abstract. The article analyzes some issues encoun-
tered in the process of interaction between the prose-
cutor’s office and the court at the present stage. At-
tention is paid to circumstances that reduce the quali-
ty of public prosecution. The authors analyze the data 
of judicial practice; identify mistakes, which entail 
the issuance of illegal and unjustified judgments by 
the courts. Based on the study, the authors suggest 
possible ways of optimizing the activities of the pros-
ecutor’s office and the court in these aspects. 

Ключевые слова: прокуратура; суд; государствен-
ное обвинение; эффективность. 

 Key words: prosecutor’s office; court; public prosecu-
tion; efficiency. 

   

 

 целях реализации равноправия сторон в 
сфере уголовного судопроизводства во 

второй половине XIX в. была осуществлена ре-
форма судебной системы. Она закрепила один 
из важных принципов уголовного процесса, 
суть которого заключается в состязательности 
сторон при рассмотрении уголовных дел.1 

При изучении вопросов о сущности уголов-
ного судопроизводства принцип состязательно-
сти занимает центральное место. Идея состяза-
тельности в сфере уголовного судопроизводства 
подразумевает четкое отграничение функций 
суда от функций защиты и обвинения. Принцип 
состязательности выступает беспристрастным 
арбитром между сторонами в процессе. 

В советский период развития уголовного судо-
производства содержание принципа (идеи) состя-
зательности сводилось к сохранению за судом ак-
тивной роли в уголовном процессе. На суд была 
возложена обязанность объективно исследовать 
все обстоятельства дела и устанавливать истину.  

В ситуациях, когда суд не осуществляет провер-
ку правильности установления сторонами факти-
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ческой стороны дела, не занимается лично иссле-
дованием всех обстоятельств дела в полном объе-
ме, соглашается с солидарной позицией сторон от-
носительно доказанности обвинения и выносит 
обвинительный приговор, явно прослеживается 
нарушение идеи законности и интересов подсуди-
мого. На практике возникают ситуации, когда суд, 
в силу очевидности и безусловности главного дока-
зываемого факта, разрешает дело, не проведя ис-
следования его фактической стороны, рассчитывая 
на высокую квалификацию следователей и проку-
роров, а также на изначально, казалось бы, пра-
вильно установленные органами предварительно-
го следствия фактические обстоятельства дела и 
правильную квалификацию совершенного деяния. 

По нашему мнению, недопустимо, когда ре-
шение суда определяется позицией одной из 
сторон без должного исследования судом всех 
обстоятельств дела в полном объеме, так как 
это идет вразрез с традиционностью идеи 
нашей правовой доктрины, выражающейся в 
активности суда в процессе доказывания, его 
независимостью от занимаемой сторонами по-
зиции и обязанностью установить объективную 
истину. В судопроизводстве не должно быть та-

В 
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ких ситуаций, когда судебный процесс выигры-
вает более «ловкая» сторона. Нельзя не согла-
ситься с мнением О. В. Гладышевой, считаю-
щей, что состязательность является важным 
процессуальным положением, которое необхо-
димо для справедливого и законного осуществ-
ления уголовного судопроизводства, а наличие 
состязательности с точки зрения справедливости 
и предполагает активную роль суда непосред-
ственно в процессе установления обстоятельств 
уголовного дела [1, с. 11]. Именно активность су-
дебной власти имеет огромное правовое и поли-
тическое значение. Безусловно, особая ответ-
ственность возлагается на прокурора в части 
обоснованности обвинения, правильности 
установления всех фактических обстоятельств 
дела, выявления, соблюдена ли законность 
непосредственно в ходе производства по делу. 

Многие видные ученые в области уголовного 
процесса отмечают проблему, когда идея состя-
зательности приводится в такое состояние, при 
котором искажается ее истинное предназначе-
ние. В результате можно наблюдать ситуацию, 
когда суд, выступая в качестве беспристрастно-
го арбитра, постановляет приговор, опираясь на 
предложенную, например стороной обвинения, 
аргументацию, при этом должным образом не 
исследовав все обстоятельства дела в полном 
объеме. Однако за такой аргументацией могут 
скрываться серьезные недоработки, пробелы и 
неточности, которые ставят правильность изна-
чально определенной квалификации совершен-
ного преступления под сомнение. В таких слу-
чаях судам просто необходимо решительнее 
возвращать уголовные дела прокурорам для то-
го, чтобы последние приводили их в соответ-
ствие с фактическими обстоятельствами. 

В настоящее время данная проблема служит 
предметом дискуссий в научном сообществе. 
Так, доктор юридических наук Н. А. Колоколов 
в одной из своих работ, проводя анализ судеб-
ной практики, указывает на проблемы, связан-
ные с реализацией принципа состязательности 
[2]. Данный автор обращает внимание на то, 
что, вопреки очевидным обстоятельствам дела, 
совершенное гражданином преступление было 
изначально неправильно квалифицировано ор-
ганами предварительного следствия и в даль-
нейшем направлено прокурором в суд. Суд дол-
жен был заметить взаимопротиворечие между 
квалификацией содеянного и установленными 
органами следствия фактическими обстоятель-
ствами дела. Однако, согласившись с изначаль-
но неверной квалификацией содеянного, не за-
метив явных противоречий в аргументации 
государственного обвинителя, суд постановил 

приговор, в котором назначил подсудимому 
наказание, не принимая во внимание требова-
ния ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ. Суд вышестоя-
щей инстанции, признав в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ 
в качестве обстоятельства, смягчающего вину, 
наличие у гражданина заболевания, сократил ему 
наказание и снова не заметил очевидных ошибок 
в квалификации преступления. Впоследствии 
указанные ошибки были исправлены Верхов-
ным судом Республики Башкортостан [2].  

Таким образом, неправильная квалификация 
органом следствия совершенного гражданином 
деяния является нарушением уголовного закона, 
которое существенным образом повлияло на ис-
ход дела и исказило саму суть правосудия, а также 
смысл судебного решения как акта правосудия. 

Прокуратура как орган, обеспечивающий за-
конность на стадии предварительного рассле-
дования, должна была «отфильтровать» уголов-
ное дело и заметить все неточности и противо-
речия по уголовному делу, принять меры про-
курорского реагирования. 

При наличии подобных ситуаций судебные ре-
шения должны отменяться, а уголовные дела воз-
вращаться прокурорам с целью устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом. В приведенном 
примере обвинительное заключение было состав-
лено с грубым нарушением норм уголовно-
процессуального законодательства, что исключило 
возможность постановления судом законного, 
справедливого и обоснованного приговора. Без-
условно, рассмотренная нами ситуация свидетель-
ствует о том, что вышеуказанные обстоятельства 
могут создавать угрозу подрыва, дискредитации 
авторитета не только судебной власти, но и всей 
правоохранительной системы в целом.  

Проанализировав отдельные проблемы, свя-
занные с несоблюдением принципа состязательно-
сти, мы пришли к выводу о том, что судам не сле-
дует занимать позицию пассивного наблюдателя. 
Приведенная выше ситуация еще раз подтвержда-
ет, что суды должны смелее побуждать стороны 
осуществлять восполнение недостающих доказа-
тельств, а также требовать устранения пробелов и 
неточностей, которые уже имеются по делу. 

Интересной представляется точка зрения 
М. К. Свиридова, который считает, что суды 
должны дополнять мнение сторон самостоя-
тельным непосредственным исследованием до-
казательств [3, c. 142–147]. Суды не должны 
выполнять только арбитральную роль – выно-
сить приговор лишь на основе доказательств, 
которые были для него изложены непосред-
ственно сторонами, они должны выступать в 
роли активных и непосредственных участников 
доказывания в судебном разбирательстве [3]. 
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Вместе с тем не только пассивность суда со-
здает угрозу нарушению принципа состязатель-
ности. Государственный обвинитель как лицо, 
прямо заинтересованное в законности уголов-
ного судопроизводства, обязан объективно вы-
ражать позицию по порученным ему делам. На 
него возлагается большая ответственность, по-
скольку в процессе рассмотрения уголовных дел 
в судах он является представителем государ-
ства. Следовательно, государственный обвини-
тель должен качественно поддерживать обви-
нение в суде. Однако нередки ситуации, когда 
обвинение поддерживается государственными 
обвинителями на низком уровне, причина чего 
кроется в неоднозначности позиции прокурату-
ры по конкретным уголовным делам.  

Следует признать, что низкое качество государ-
ственного обвинения действительно является ак-
туальной проблемой. Причины, влекущие сниже-
ние качества государственного обвинения, можно 
разделить на две группы. К первой группе относят-
ся причины, носящие личностный характер, 
например, отсутствие у работника прокуратуры 
высокого уровня культуры, красноречия, навыков 
ораторского мастерства, уверенности в себе, все-
сторонней эрудированности, чувства личной от-
ветственности, желания полноценно изучать ма-
териалы дела. Ко второй группе относятся причи-
ны организационно-профессионального характе-
ра. Они характеризуются неумением сотрудника 
эффективно планировать и распределять свое ра-
бочее время, отсутствием полноценного профес-
сионального опыта поддержания государственного 
обвинения, загруженностью сотрудников прокура-
туры. Так, в силу последнего обстоятельства у ра-
ботника могут возникнуть проблемы с нехваткой 
времени для того, чтобы изучить материалы дела, 
подготовиться к судебному процессу. 

Иногда сотруднику прокуратуры поручают 
поддержать обвинение буквально накануне су-
дебного заседания, в результате чего обвинитель 
без должной внимательности относится к изуче-
нию материалов дела, стремясь лишь уложиться в 
сроки. Обвинительное заключение изучается по-
верхностно. Впоследствии может прослеживаться 
«нездоровая атмосфера» взаимодействия суда и 
прокуратуры, когда государственный обвинитель 
надеется на судью, а судья – на прокурора, кото-
рый, вероятно, подготовился к процессу более ос-
новательно и тщательно.  

Безусловно, в обоих случаях ответственность 
несет не только помощник прокурора как глав-
ный организатор своего времени, но и сам проку-
рор, так как он отвечает за организацию работы 
всего отдела. Именно прокурор непосредственно 
заинтересован в том, чтобы работа его подчинен-
ных была полноценной и всесторонней.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
судам в процессе установления обстоятельств 
уголовного дела всегда следует занимать актив-
ную позицию. Прокурорам необходимо помнить 
о том, что законность не должна доводиться до 
такой нелепой ситуации, при которой прокурору 
приходится обжаловать те судебные акты, в «рож-
дении» которых он же фактически и принимал 
участие. Это означает, что законность должна 
обеспечиваться прежде всего качественной рабо-
той в судах первой инстанции. Необходимо, что-
бы и на уровне следствия расследование уголов-
ных дел всегда производилось в полном объеме, 
качественно и всесторонне, так как отсутствие 
хотя бы одного из таких условий может серьезно 
повлиять на качество государственного обвине-
ния. Следует также не забывать и об иных участ-
никах процесса, которые также всегда должны 
быть готовыми к процессу. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Criminal Liability: Concept and Forms of Implementation 
 

Аннотация. В статье рассматриваются разрабо-
танные в науке уголовного права основные теоре-
тические подходы к определению уголовной от-
ветственности. Дается родовое определение уго-
ловной ответственности, указываются формы ее 
реализации. Основное внимание обращается на 
уголовное наказание, подчеркивается его кара-
тельная сущность. Обозначаются практические 
проблемы, связанные с тем, что в уголовном за-
коне наказание не определяется как кара. Автор 
делает вывод о необходимости закрепления в уго-
ловном законе карательного свойства наказания. 

 Abstract. The article deals with the main theoretical 
approaches to the definition of criminal liability de-
veloped in the science of criminal law. The generic 
definition of criminal liability is given; the forms of its 
implementation are specified. The main attention is 
paid to criminal punishment; its punitive nature is 
emphasized. The practical problems connected with 
the fact that punishment is not defined as penance in 
the criminal law are emphasized. The author con-
cludes the necessity of fixing the punitive properties 
of punishment in the criminal law. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; уго-
ловное наказание; карательный характер наказа-
ния; формы реализации уголовной ответственности. 

 Key words: criminal liability; criminal punishment; 
punitive nature of punishment; forms of implementa-
tion of criminal liability. 

   

 

ридической ответственности традици-
онно уделялось много внимания в пра-

вовых науках, в том числе в науке уголовного 
права. Это связано с тем, что отнесение мер 
государственного принуждения к юридической 
ответственности влечет усложненную процеду-
ру их реализации, характерную для юридиче-
ской ответственности, а также определение 
круга лиц, которые будут подвергнуты юриди-
ческой ответственности. Актуализация теоре-
тического понятия уголовной ответственности 
в современный период обусловлена, во-первых, 
увеличением в УК РФ количества видов уголов-
но-правового принуждения, юридические свой-
ства которых нуждаются в обозначении. Доста-
точно указать на введение Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ конфискации 
имущества (гл. 15.1 УК РФ) [9], а также Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
судебного штрафа [10], которые законодателем 
к наказанию не отнесены. Во-вторых, в уголов-
ном законе не обозначено четкое отличие нака-
зания от иных форм уголовной ответственно-
сти. В результате существующие виды наказа-
ний не превратились в систему, и началось сти-
рание отличий между наказанием и иными ме-
рами уголовно-правового характера.1 
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К числу основных проблем уголовной ответ-
ственности, затрагиваемых в юридической ли-
тературе, следует отнести следующие вопросы: 
перспективные и ретроспективные аспекты 
уголовной ответственности; соотношение уго-
ловной ответственности и уголовного правоот-
ношения; момент возникновения и реализации 
уголовной ответственности; сущность уголов-
ной ответственности; формы еe реализации. 

Вопрос о перспективных и ретроспективных 
аспектах уголовной ответственности возникает 
в связи с тем, что любой вид юридической от-
ветственности относится к социальной ответ-
ственности. По этой причине в общей теории 
права перспективный аспект юридической от-
ветственности рассматривается как несение 
субъектом права определенной позитивной 
обязанности, определенного морального долга 
перед государством и обществом. Освещение 
ретроспективного аспекта предполагает рас-
крытие еe в негативном плане как несение ли-
цом каких-либо негативных последствий за 
прошлое поведение, за правонарушение [11, 
с. 489–491]. Аналогичные высказывания встре-
чаются и в уголовно-правовой литературе [4, 
с. 20–29; 13, с. 144–165; 1, с. 10, 11, 21, 23, 24, 27]. 
По этому поводу отметим, что все понятия, упо-
требляемые в праве, являются именно юриди-
ческими, они имеют своe содержание, во мно-

Ю 
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гом отличающееся по своей сущности от обще-
принятых понятий. В связи с этим нельзя в один 
термин включать разные правовые явления, 
т. е. то, что относится к сфере неискаженного 
правосознания (осознания необходимости пра-
вомерного поведения как нормы поведения, как 
своего морального долга перед государством и 
обществом), и то, что является реакцией госу-
дарства на нарушение уголовно-правовых норм, 
предполагающей ущемление правового статуса 
виновного лица. Соединять в одном термине 
два различных явления, получивших в уголов-
ном праве достаточно четкую «прописку», зна-
чит считать, что уголовную ответственность в 
равной мере несут как законопослушные граж-
дане, так и лица, совершившие преступления. 
Такая идея является абсурдной сама по себе и 
не дает никакого практического выхода в плане 
дифференциации правового положения указан-
ных лиц (подобного рода возражения давно вы-
сказывались представителями общей теории 
права [19, с. 317]). Полагаем, что уголовную 
ответственность следует рассматривать только 
в ретроспективном, негативном аспекте как 
правовое последствие совершенного преступ-
ления. Однако в критикуемой позиции есть 
определенное рациональное зерно, состоящее в 
том, что применение мер уголовной ответ-
ственности способно формировать законопо-
слушное поведение. В данном случае речь мо-
жет идти об исправлении лица, совершившего 
преступление, либо о том, что для законопо-
слушной части общества в практике примене-
ния уголовного закона даются ощутимые ори-
ентиры на позитивное (правомерное) поведе-
ние [2, c. 31–33; 12, с. 84].  

Отвечая на вопрос о соотношении уголовной 
ответственности и уголовного правоотношения, 
одни ученые полагают, что уголовная ответ-
ственность – это уголовное правоотношение [6, 
c. 21], другие отождествляют ее с одним из эле-
ментов правоотношения, прежде всего с обя-
занностью [5, c. 31]. Такой подход ничего кон-
структивного в практическом плане не дает. 
Получается, как утверждают некоторые ученые, 
что эту ответственность несут все субъекты 
правоотношения, а именно: государство (в лице 
органов уголовной юстиции), преступник, а 
также потерпевший при его наличии [17, c. 71–
72]. Данный вывод вытекает из того, что все 
участники этого правоотношения обременены в 
его рамках определенными правами и обязан-
ностями. На наш взгляд, уголовное правоотно-
шение является теми правовыми рамками, в ко-
торых реализуется уголовная ответственность, 
которую несет только лицо, совершившее пре-

ступление. Другие участники правоотношения 
обладают иным правовым положением: жертва 
преступления – положением потерпевшего, ор-
ганы уголовной юстиции – положением субъек-
та, обладающего компетенцией по реализации 
мер уголовной ответственности. 

Вопрос о сущности уголовной ответственно-
сти также является дискуссионным в правовой 
литературе. Как уже отмечалось, отдельные ав-
торы уравнивают уголовную ответственность и 
юридическую обязанность ответить за преступ-
ление. Сама по себе обязанность еще не является 
неблагоприятным правовым последствием со-
вершенного преступления. Особенно очевидно 
это в тех ситуациях, когда органам уголовной 
юстиции даже не известно о факте совершенного 
преступления или преступник по различным 
причинам не задержан. Возникает вопрос: перед 
кем и какую конкретно ответственность несет 
преступник в такой ситуации, получает ли такая 
ответственность какую-либо материализацию? 
Ответ на этот вопрос может быть только отрица-
тельным. Не случайно исследователи на протя-
жении многих лет отмечали, что такое состояние 
ответственности фактически является безответ-
ственностью [7, с. 190].  

Некоторые исследователи видят сущность 
ответственности в государственном принужде-
нии [16; 3, c. 140; 11, c. 490]. В этой связи отме-
тим, что видов государственного принуждения 
много, однако не все они относятся к уголовной 
ответственности. К последней можно отнести 
только те виды уголовно-правового принужде-
ния, которые содержат государственное осуж-
дение (отрицательную оценку) преступления и 
виновного в нем лица, выраженную в судебном 
решении (обвинительном приговоре, в апелля-
ционном определении и т. д.). Кроме того, та-
кое осуждение может быть без применения уго-
ловно-правового принуждения. В частности, в 
ст. 80-1 УК РФ предусмотрена возможность 
освобождения лица, впервые совершившего 
преступление небольшой или средней тяжести, 
от наказания в связи с изменением обстановки. 
Поскольку такая возможность предоставлена 
только суду, можно предположить, что такое 
освобождение должно осуществляться лишь по-
сле факта осуждения виновного, выраженного в 
обвинительном приговоре суда. Более четкое 
указание в этом плане содержалось в ч. 2 ст. 50 
УК РСФСР 1960 г.: «Лицо, совершившее пре-
ступление, может быть по приговору суда осво-
бождено от наказания, если будет признано, что 
в силу последующего безупречного поведения и 
честного отношения к труду это лицо ко време-
ни рассмотрения дела в суде не может быть со-
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чтено общественно опасным». На возможность 
уголовной ответственности без применения 
мер уголовно-правового принуждения исследо-
ватели обратили внимание еще в период дей-
ствия УК РСФСР 1960 г. Отдельные авторы 
только в самом факте порицания, выраженного 
в обвинительном приговоре суда, уже усматри-
вают принуждение. Свою позицию они мотиви-
руют тем, что признание лица виновным явля-
ется ограничением его прав, состоящим в воз-
ложении на него правовой обязанности под-
вергнуться уголовной ответственности [18, 
c. 156]. На наш взгляд, с такой позицией можно 
согласиться применительно только к тем ситуа-
циям, когда порицание влечет применение мер 
уголовно-правового воздействия.  

Вопрос о моменте возникновения уголовной 
ответственности разрешается исследователями 
исходя из представления о самом ее понятии. 
Наиболее четко определяют этот момент авто-
ры, отождествляющие ее с уголовным правоот-
ношением или с одним из ее элементов – обя-
занностью виновного претерпеть определенные 
лишения за совершенное преступление. Эти 
ученые считают, что уголовная ответственность 
возникает уже в момент совершения преступ-
ления, так как оно является юридическим фак-
том, порождающим уголовное правоотношение 
[6, с. 21]. Наши возражения против этой пози-
ции состоят в тех же аргументах, которые были 
высказаны против отождествления ответствен-
ности с уголовным правоотношением или с од-
ним из ее элементов. Авторы, которые уравни-
вают уголовную ответственность и принужде-
ние, полагают, что моментом возникновения 
уголовной ответственности является предъяв-
ление лицу, совершившему преступление, об-
винения [16, с. 48]. Вновь обратим внимание на 
то, что уголовная ответственность может быть 
реализована без уголовно-правового принужде-
ния только в виде осуждения преступления и 
виновного в нем лица. Компромиссную пози-
цию по этому вопросу занимает А. И. Марцев.  
С одной стороны, он отмечает, что уголовная 
ответственность связана с появлением у право-
нарушителя обязанности претерпеть тяготы и 
лишения, содержащиеся в наказании, поэтому 
уголовная ответственность как часть уголовно-
го правоотношения возникает вместе с послед-
ним. С другой стороны, автор говорит о том, что 
нельзя уголовную ответственность сводить 
только к обязанности, необходимо связывать ее 
с государственным осуждением виновного, с 
государственным принуждением. Поэтому он 
считает, что уголовная ответственность, как и 
уголовное правоотношение, возникает с мо-

мента предъявления лицу, совершившему пре-
ступление, обвинения [8, с. 53, 57, 59–63, 151]. 
В этой связи, во-первых, отметим, что уголов-
ное правоотношение и связанная с ним обязан-
ность ответить за совершенное преступление 
появляются у виновного значительно раньше, а 
именно, с момента совершения преступления, 
являющегося юридическим фактом возникно-
вения этого правоотношения. Во-вторых, уго-
ловная ответственность возможна без принуж-
дения. В-третьих, предъявление лицу обвине-
ния дает основание для применения к нему мер 
уголовно-процессуального, а не уголовно-пра-
вового принуждения, так как отрицательная 
оценка деяния и личности виновного является 
предварительной и осуществляется органами 
предварительного расследования, а не судом, 
правомочным выбирать вид и меру уголовной 
ответственности. Поддержанная нами позиция 
о том, что уголовная ответственность представ-
ляет собой государственное осуждение преступ-
ления и виновного в нем лица, официально вы-
раженное в судебном решении, означает при-
знание моментом ее возникновения вступление 
в законную силу этого решения.  

К формам реализации уголовной ответ-
ственности исследователи относят различные 
меры уголовно-правового воздействия. Напри-
мер, И. С. Ретюнских относит назначение от-
дельных видов наказания, применение услов-
ного осуждения, отсрочку исполнения пригово-
ра в порядке ст. 46-1 УК РСФСР 1960 г., приме-
нение к несовершеннолетнему принудительных 
мер воспитательного характера в порядке ч. 3 
ст. 10 и ст. 63 УК РСФСР 1960 г. [15, c. 25]. От-
несение указанных мер уголовно-правового 
воздействия к формам реализации уголовной 
ответственности с некоторым терминологиче-
ским уточнением применительно к действую-
щему уголовному законодательству сомнений 
не вызывает. Однако внимательный анализ 
действующего уголовного законодательства по-
казывает, что в нем значительно больше мер 
уголовно-правового воздействия, которые мож-
но отнести к формам реализации уголовной от-
ветственности, чем выделено автором. Крите-
рием такого отнесения является сущность этих 
мер, а именно: государственное осуждение ви-
новного и совершенного им преступления, вы-
раженное в обвинительном приговоре или 
ином судебном решении. Исходя из этого к 
формам реализации уголовной ответственности 
могут быть отнесены следующие. 

1. Уголовное наказание, которое является 
наиболее суровой формой реализации уголов-
ной ответственности. Наказание в обязатель-
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ном порядке порождает судимость как особый 
юридический факт, а по своей сущности являет-
ся карой. Карательный характер уголовного 
наказания проявляется, во-первых, в том, что 
оно является возмездием за совершенное пре-
ступление (выступает его последствием, а тя-
жесть наказания зависит от тяжести совершен-
ного преступления), во-вторых, лицо подверга-
ется установленным в уголовном законе значи-
тельным лишениям и правоограничениям. Су-
димость отличает наказание от большей части 
иных форм уголовной ответственности, но не от 
всех. Например, при условном осуждении в со-
ответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ лицо счита-
ется судимым до истечения испытательного 
срока. Однако кара как сущность наказания ха-
рактеризует только эту форму уголовной ответ-
ственности. В ст. 20 УК РСФСР 1960 г. содержа-
лось прямое указание на то, что наказание яв-
ляется карой за совершенное преступление. В 
ст. 43 УК РФ 1996 г. такого указания не содер-
жится. Это породило целый ряд проблем, сни-
жающих эффективность современной уголовно-
правовой политики. Прежде всего виды наказа-
ний, указанные в ст. 44 УК РФ, не превратились 
в систему наказаний. Законодательная схема 
перечня наказаний от наиболее мягкого вида 
наказания (штраф) до наиболее сурового 
(смертная казнь) в значительной мере не состо-
ялась, так как штраф в своих верхних размерах 
по тяжести превзошел иные виды наказаний. 
Лишение свободы в своих верхних пределах 
(ч. 5 ст. 56 УК РФ) стало соизмеримо с пожиз-
ненным лишением свободы. Кроме того, в уго-
ловном законе возникло явление избыточности 
однотипных видов наказания. Прежде всего в 
УК РФ закреплено несколько видов лишения 
свободы: арест (ст. 54 УК РФ), содержание в 
дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ), 
лишение свободы на определенный срок – от 
двух месяцев до двадцати лет (ч. 1 ст. 56 УК РФ), 
лишение свободы на сверхдлительные сроки 
(ч. 4, 5 ст. 56 УК РФ), пожизненное лишение 
(ст. 57 УК РФ). Предусмотрено три вида наказа-
ния, связанных с принуждением осужденных к 
труду: обязательные работы (ст. 49 УК РФ), ис-
правительные работы (ст. 50 УК РФ), принуди-
тельные работы (ст. 53.1 УК РФ). Это обуслов-
лено тем, что при отсутствии указания в законе 
на карательный характер наказания законода-
тель утратил критерий, измеряющий верхний 
предел наказания, за которым оно не перерас-
тает в другой, более тяжкий вид наказания, а 
также критерий, характеризующий содержание 
отдельных видов наказания. Непризнание в за-
коне карательной сущности уголовного наказа-

ния приводит к стиранию грани между наказа-
нием и иными мерами уголовно-правового ха-
рактера. Так, ограничение свободы оказалось 
по содержанию сходным с условным осуждени-
ем, так как перечень предусмотренных в ч. 1 
ст. 53 УК РФ ограничений для этого наказания 
во многом совпал с перечнем обязанностей, 
предусмотренных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. Отсут-
ствие в уголовном законе указания на кара-
тельную сущность наказания не позволяет 
определить правовую природу конфискации 
имущества (ст. 104.1 УК РФ) и судебного штра-
фа (ст. 104.4 УК РФ). Представляется, что пере-
численные проблемы будут в значительной ме-
ре решены, если в ч. 1 ст. 43 УК РФ внести ука-
зание на то, что наказание является карой за 
совершенное преступление [20, с. 11–15]. 

2. Замена неотбытой части уголовного нака-
зания более тяжким в случае уклонения винов-
ного от его отбывания, например, в случае 
злостного уклонения виновного от уплаты 
штрафа (ч. 5 ст. 46 УК РФ) или исправительных 
работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Уголовная ответствен-
ность осужденного в данном случае состоит в 
утяжелении карательного воздействия на него 
за уклонение от ранее назначенного наказания 
за совершенное преступление.  

3. Меры уголовно-правового принуждения, 
применяемые взамен уголовного наказания. К 
этим мерам можно отнести: условное осужде-
ние (ст. 73 УК РФ); условно-досрочное освобож-
дение от наказания (ст. 79 УК РФ) с возложени-
ем обязанностей, предусмотренных ст. 73 УК РФ; 
отсрочка отбывания наказания (ст. 82, 82.1 УК РФ); 
принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ и 
применяемые на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ; 
помещение несовершеннолетнего в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). Эти меры, в отли-
чие от наказания, лишены карательного воз-
действия, во-первых, потому, что применяются 
не за совершенное преступление, а в связи с со-
вершенным преступлением. Во-вторых, приме-
няемое к виновному принуждение не является 
лишением его каких-либо благ. Обычно эти ме-
ры связаны с принуждением к позитивному по-
ведению, в частности, к обучению и труду (ч. 5 
ст. 73 УК РФ), или предусматривают ограниче-
ния каких-либо прав и свобод, например, трудо-
вых или свободы передвижения (ч. 5 ст. 73 УК РФ). 
В отдельных случаях виновный даже не ограничи-
вается в своих правах, например, в случае обязанно-
сти пройти курс лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании или венерического заболевания 
(ч. 5 ст. 73 УК РФ). Объем и продолжительность 
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принуждения в этих мерах в большей степени зави-
сят не от тяжести преступления, как при наказании, 
а от личности виновного, ее общественной опасно-
сти [14, c. 17–18].  

4. Меры уголовно-правового принуждения, со-
единенные с исполнением наказания. К таким 
мерам относятся принудительные меры меди-
цинского характера, которые применяются к ли-
цам, совершившим преступления и страдающим 
психическими расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости (п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ), а также 
к лицам, совершившим в возрасте старше восем-
надцати лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 
страдающим расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией), не исключающим вме-
няемости (п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ). До изменения 
редакции этой статьи к таким мерам можно было 
отнести принудительные меры медицинского ха-
рактера, которые применяются к лицам, совер-
шившим преступления и признанным нуждаю-
щимися в лечении от алкоголизма или наркома-
нии (п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ). Кроме того, к таким 
мерам не относится конфискация имущества, 
предусмотренная ст. 104.1 УК РФ, являющаяся по 
своей сути специальной конфискацией предметов 
преступления, орудий и средств совершения пре-
ступления, которая предусмотрена в п. 4.1 ч. 3 

ст. 81 УПК РФ. Конфискация имущества, преду-
смотренная ст. 104.2 УК РФ, и возмещение причи-
ненного ущерба, предусмотренное ст. 104.3 УК РФ, 
также не являются уголовной ответственностью в 
форме уголовно-правового принуждения, соеди-
ненные с исполнением наказания. Эти меры не 
выражают отрицательной оценки виновного лица 
и совершенного им преступления. Они носят 
обеспечительный характер специальной конфис-
кации имущества или удовлетворения граждан-
ского иска в уголовном процессе. 

5. Уголовная ответственность может быть 
выражена, как уже отмечалось, лишь в одной 
отрицательной оценке, закрепленной в обвини-
тельном приговоре суда. К такому виду отно-
сятся освобождение от наказания в связи с из-
менением обстановки (ст. 80-1 УК РФ), а также 
в связи с тяжелой болезнью (ч. 2 ст. 81 УК РФ), 
помимо психического расстройства, указанного 
в ч. 1 ст. 81 УК РФ. 

Итак, основной вывод, который следует сде-
лать в связи обсуждаемыми в науке уголовного 
права вопросами об уголовной ответственности, 
состоит в том, что уголовное наказание по своей 
сути является карой. Остальные формы уголовной 
ответственности являются не карательным уго-
ловно-правовым принуждением. Возможна уго-
ловная ответственность только при одном факте 
осуждения преступления и преступника.  
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КВАЛИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ НЕЗАКОННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ЖИЛИЩЕ 

Qualification of Thefts of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances Committed  
by Illegal Entry into Dwelling 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов 
квалификации хищений наркотических средств 
или психотропных веществ, совершаемых путем 
незаконного проникновения в жилище. В резуль-
тате проведенного исследования автор приходит к 
выводу, что отсутствует необходимость преду-
сматривать в ст. 229 УК РФ такой квалифицирую-
щий признак, как незаконное проникновение в 
жилище, так как данные хищения не являются ти-
пичными. Оптимальным вариантом, по мнению 
автора, представляется квалификация таких хи-
щений по совокупности ст. 229 и 139 УК РФ. 

 Abstract. The article deals with qualification of thefts 
of narcotic drugs or psychotropic substances commit-
ted by illegal entry into dwelling. According to the re-
sults of the study, the author comes to the conclusion 
that there is no need to provide the article 229 of the 
Criminal Code of the Russian Federation with such a 
qualifying feature as illegal entry into dwelling, as 
these thefts are not typical. The best option, accord-
ing to the author, is the qualification of such thefts on 
the totality of Art. 229 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and Art. 139 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. 

Ключевые слова: наркотики; наркотические сред-
ства; психотропные вещества; хищение; незакон-
ное проникновение в жилище. 

 Key words: drugs; narcotic drugs; psychotropic sub-
stances; theft; illegal entry into the dwelling. 

   

 

нализ правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что хищения 

наркотических средств или психотропных ве-
ществ совершаются различными способами, в 
том числе путем незаконного проникновения в 
жилище.1При совершении данных преступле-
ний причиняется вред либо создается угроза 
причинения вреда не только здоровью населе-
ния, но и общественным отношениям, обеспе-
чивающим реализацию такого конституцион-
ного права граждан, как право на неприкосно-
венность жилища, которое закреплено в ст. 25 
Конституции Российской Федерации. Важность 
этого права обусловлена тем, что жилище явля-
ется физической и социальной средой жизнеде-
ятельности человека, обеспечивает его частную 
жизнь и личную безопасность. В силу этого хи-
щение таким способом обладает большей обще-
ственной опасностью, чем хищение без него. 
Механизмом обеспечения данного права уго-
ловно-правовыми средствами является наказу-
емость деяния, предусмотренная ст. 139 УК РФ, 
а также квалифицирующий признак хищений в 
виде их сопряженности с незаконным проник-
новением в жилище, предусмотренных гл. 21 
УК РФ (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 
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ст. 162 УК РФ). Поскольку данный квалифици-
рующий признак позволяет обеспечить уголов-
но-правовую охрану неприкосновенности жи-
лища, то в случае признания лица виновным в 
совершении хищения чужого имущества путем 
незаконного проникновения в жилище допол-
нительной квалификации по ст. 139 УК РФ не 
требуется. Этой позиции придерживается су-
дебная практика [4]. 

Статьей 229 УК РФ данный квалифицирую-
щий признак не предусмотрен. Это обусловлено 
тем, что хищения наркотических средств или 
психотропных веществ, совершенные с неза-
конным проникновением в жилище, являются 
единичными. Для признания какого-либо спо-
соба квалифицирующим признаком необходи-
мо, чтобы он не только увеличивал обществен-
ную опасность преступления, но и был типич-
ным для последнего [14, c. 78]. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» [5] разъяснения по поводу того, как квали-
фицировать хищения наркотических средств 
или психотропных веществ, сопряженные с не-
законным проникновением в жилище, отсут-

А 
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ствуют. Это повлияло на то, что при рассмотре-
нии дел о хищениях наркотических средств или 
психотропных веществ действия лиц, незаконно 
проникнувших в жилище с целью совершения 
хищения, судами уголовно-правовой оценке ча-
сто не подвергаются. Так, Кольчугинский го-
родской суд Владимирской области квалифици-
ровал действия Д. и Г., которые незаконно про-
никли в дом Ч. и нанесли последнему несколько 
ударов с требованием выдать наркотическое 
средство каннабис, как покушение на хищение 
наркотических средств в крупном размере, со-
вершенное группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья [7]. Правовая оценка 
действий виновных по ст. 139 УК РФ в пригово-
ре не давалась, хотя очевидно, что имела место 
совокупность преступлений.  

Октябрьский районный суд г. Белгорода ква-
лифицировал действия М. и Ч. по ч. 3 ст. 30, п. «в» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ [8] и не применил ст. 139 УК РФ. 
И это несмотря на то, что М., вступив с Ч. в сговор 
на открытое хищение незаконно хранящегося у С. 
в квартире героина, незаконно проникли группой 
лиц в квартиру С. При совершении нападения с 
применением насилия, опасного для жизни, и 
причинением среднего вреда здоровью виновные 
обыскали квартиру в целях обнаружения героина 
и его последующего хищения, однако не обнару-
жили наркотических средств.  

Данные обстоятельства указывают на отсут-
ствие уголовно-правовой охраны неприкосновен-
ности жилища на законодательном и правоприме-
нительном уровнях в случаях хищения из него 
наркотиков. Полагаем, что это снижает эффектив-
ность действия уголовного закона в борьбе как с 
наркопреступлениями, так и с преступлениями 
против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Правильная квалификация совокуп-
ности преступлений – одно из условий вынесения 
справедливого приговора. Искусственное ослабле-
ние или усиление ответственности противоречит 
принципам правосудия [2, c. 259]. 

Иной позиции придерживается судебная 
практика не только по делам о хищениях иму-
щества, но и по делам о других преступлениях, 
составы которых не предусматривают квалифи-
цирующего признака в виде сопряженности их  
с незаконным проникновением в жилище. 
Например, приговором Шадринского районно-
го суда Курганской области К. осужден по ч. 1 
ст. 139 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ в 
связи с тем, что через открытое окно дома про-
ник в жилище Р. и пытался ее задушить [9].  

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации приговор в отношении К. по п. «а», 

«д», «е», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ, кото-
рый проник в жилище и убил двух лиц, оставлен 
без изменения [3].  

Некоторые авторы не согласны с такой прак-
тикой. Например, В. Н. Шелестюков отмечает, 
что проникновение в жилище с целью соверше-
ния убийства лица, в нем проживающего, сле-
дует квалифицировать только по ст. 105 УК РФ, 
так как нет смысла говорить о неприкосновен-
ности жилища, если нет самой жизни, для 
обеспечения которой и существует жилище 
[13, с. 87]. Данная позиция заслуживает обос-
нованной критики, так как автор уходит от тра-
диционного признания объектом уголовно-
правовой охраны общественных отношений, а 
не конкретно человека или блага.  

Более правильной представляется позиция 
Н. Ю. Акининой, согласно которой в случаях, ко-
гда проникновение в жилище является способом 
совершения преступления, речь идет об идеаль-
ной совокупности преступлений и требуется ква-
лификация по совокупности со ст. 139 УК РФ. При 
этом автор указывает, что если лицо вошло в жи-
лище на законных основаниях и совершило там 
преступления, дополнительной квалификации по 
ст. 139 УК РФ не требуется [1, с. 123]. Из этого ис-
ходит и практика квалификации наркотических 
средств. В частности, приговором Звениговского 
районного суда Республики Марий Эл от 11 авгу-
ста 2017 г. по делу № 1-67/2017 М. осужден по 
п. «б» ч. 2, ч. 3 ст. 229 УК РФ. Кража наркотиче-
ского средства совершена им тайно в квартире С., 
с которым они распивали алкогольные напитки.  
В данном случае правовая оценка дана судом пра-
вильно, квалификация действий М. по совокупно-
сти с ч. 1 ст. 139 УК РФ является излишней, так 
как последний находился в квартире С. с его со-
гласия [6]. Правомерное нахождение виновного в 
жилище (первоначально без намерения совер-
шить хищение) не образует данного квалифици-
рующего признака.  

В. Н. Шелестюковым высказывалось мнение о 
правовой оценке действий лиц, совершивших 
преступления в жилище, по совокупности, если 
умысел на совершение преступления, в частности 
против жизни и здоровья, возник в момент 
нахождения виновного в жилище [13, c. 87]. Дан-
ная позиция проводит к расширенному толкова-
нию диспозиции ст. 139 УК РФ, которая преду-
сматривает ответственность за проникновение в 
жилище вопреки воле проживающих в нем лиц.  

Вместе с тем такая позиция представляет науч-
ный интерес. Человек, находящийся у себя в жи-
лище, осознает собственную безопасность и без-
опасность принадлежащего ему имущества. Выбы-
вание имущества из жилища сопровождается мо-
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ральными страданиями собственника, порождают 
страх и незащищенность, жилище теряет свою 
психологическую значимость для человека.  

В ряде зарубежных стран хищение из жилища 
или помещения, даже в случае законного нахож-
дения в них, рассматривается как отягчающее об-
стоятельство. Так, в ст. 241 УК Королевства Испа-
ния указано, что если кража или ограбление будут 
совершены в жилом доме, здании или помещении, 
открытом для публики, либо хозяйственных при-
стройках, то виновный наказывается тюремным 
заключением на срок от двух до пяти лет [11].  

Согласно ст. 202 УК Голландии, если лицо 
для совершения правонарушения проникает в 
жилище путем насильственного проникнове-
ния, слома замков или проникновения с помо-
щью отмычек, ложного постановления или ис-
пользования униформы, срок наказания увели-
чивается на 1 год [10].  

В ст. 170 УК Болгарии предусматривается 
наказание для тех, кто проник в жилище путем 
угрозы, хитрости, ловкости, злоупотребления 
властью или путем применения специальных 
технических средств [12].  

Таким образом, в некоторых государствах 
признак совершения преступления в жилище 
или помещении рассматривается шире, чем в 

ст. 139 УК РФ. В соответствии с отечественным 
законодательством уголовная ответственность за 
неприкосновенность жилища наступает только в 
случае проникновения в него помимо воли про-
живающих в нем лиц. Совершение преступления 
в жилище, если виновный находился в нем на за-
конных основаниях, не образует состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 139 УК РФ.  

Итак, подведем итоги. Хищения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, совер-
шенные с незаконным проникновением в жили-
ще, являются единичными, поэтому они не при-
знаются законодателем квалифицированными, 
несмотря на их повышенную общественную 
опасность. Вместе с тем факты хищений наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, со-
пряженные с незаконным проникновением в жи-
лище в судебной практике не подвергаются уго-
ловно-правовой оценке, так как квалификация 
деяния происходит только по ст. 229 УК РФ без 
применения ст. 139 УК РФ, что приводит к отсут-
ствию уголовно-правовой охраны жилища. В свя-
зи с этим наиболее оптимальным способом отра-
жения повышенной общественной опасности 
рассматриваемого хищения является его квали-
фикация по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 229 и 139 УК РФ. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ  
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(на примере российско-синьцзянских связей 1917–1924 гг.) 

Legal Geopolitics of Russia in Interstate Relations at Regional Level 
(on the Example of Russian-Xinjiang Relations of 1917–1924) 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние 
юридической геополитики Советской России в отно-
шении Синьцзяна на стабилизацию международной 
обстановки в значительных районах Центральной 
Азии. Особое внимание уделяется Илийскому прото-
колу, который фактически стал первым советско-
восточным договором, предшествовавшим извест-
ным договорам о дружбе 1921 г., заключенным Со-
ветской Россией с Афганистаном, Ираном и Турцией. 

 Abstract. The article examines the impact of the legal 
geopolitics of Soviet Russia on Xinjiang on stabilizing 
the international situation in significant areas of Cen-
tral Asia. Particular attention is paid to the Ili agree-
ment, which in fact became the first Soviet-Eastern 
treaty that preceded the well-known friendship trea-
ties of 1921 concluded by Soviet Russia with Afghani-
stan, Iran and Turkey. 

Ключевые слова: юридическая геополитика; меж-
государственные связи; торговые отношения; 
Синьцзян; региональный фактор. 
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онятие «юридическая геополитика» до-
статочно новое и редкое в отечественной 

историко-правовой науке. Появилось оно в ре-
зультате осмысления современных геополитиче-
ских процессов: роли геополитики в государ-
ственно-правовом развитии России и отдельных 
ее территорий, роли права в современной геопо-
литике, возможности правового решения про-
блем социально-экономического и политического 
развития отдельных территорий, стран, межгосу-
дарственных отношений. Если исходить из пони-
мания, что геополитика – это борьба за ресурсы в 
условиях конкретного физического географиче-
ского пространства, то юридическая геополитика 
– это те же процессы, но при использовании 
прежде всего правовых средств и методов.1 

Сегодня высшим приоритетом внешнеполити-
ческого и внутригосударственного курса России 
является защита интересов личности, общества и 
государства. Стоящие перед Россией и сопредель-
ными государствами проблемы на современном 
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этапе их развития, как представляется, трудно 
преодолимы без обращения к историческому 
опыту налаживания государственно-правового 
взаимодействия в отдельных регионах в сходных 
условиях с бурными годами первой четверти XX в. 

С завершением гражданской войны стала вос-
станавливаться территориальная и государствен-
ная целостность Российского государства. Значи-
тельные территории Дальнего Востока, Средней 
Азии и Северного Кавказа вошли в состав Совет-
ской России. Вскоре советские республики Закав-
казья, Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы, 
возникшие на развалинах Российской империи, 
установили самые тесные военно-политические и 
экономические отношения с РСФСР. Во внешне-
политической деятельности советского прави-
тельства заметную роль играло восточное направ-
ление, особенно центрально-азиатское, где ос-
новное место отводилось Китаю. 

Внимание отечественных исследователей дав-
но привлекают вопросы участия западно-китай-
ской провинции Синьцзяна в преодолении недо-
верия и недоброжелательности центрального пра-

П 
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вительства Китая в отношении Советской России. 
Исследователи отмечают позитивную роль рос-
сийско-синьцзянских связей в становлении и со-
хранении дипломатических и торгово-экономи-
ческих отношений между Россией и Китаем [10, 
11, 12]. Многие официальные документы свиде-
тельствуют о том, что пример юридической гео-
политики Советской России в отношении 
Синьцзяна подтвердил важную роль решения ре-
гиональных проблем в формировании благопри-
ятных условий для развития межгосударственных 
взаимоотношений. Изучение подобного опыта 
сотрудничества является и сегодня актуальным, а 
потому привлекает внимание исследователей. 

В некоторых публикациях весьма распростра-
ненными оказались попытки представить россий-
скую политику в Центральной Азии исключительно 
агрессивной и экспансионистской. Так, публицист 
П. Аптекарь в статье «Белое солнце Синьцзяна», по-
священной истории советско-синьцзянских отно-
шений, утверждает, что советское руководство по-
стоянно вмешивалось во внутренние дела сопре-
дельных районов Западного Китая (Синьцзяна) [1]. 
По поводу этого утверждения оппонент публициста 
историк В. А. Бармин замечает, что подобного рода 
«оценка действий советского руководства не отве-
чает действительности» [2, с. 217–220]. Советская 
дипломатия не стремилась за счет Синьцзяна рас-
ширить сферы российских территориальных при-
обретений в Центральной Азии. Напротив, совет-
ское руководство проявляло заинтересованность в 
добрососедстве как с Синьцзяном, так и со всем Ки-
таем. На Востоке Россия встречалась со странами и 
народами, находившимися под гнетом религиозно-
го фанатизма, пропитанными недоверием к рус-
скому народу, десятилетия и столетия находивши-
мися под гнетем царской капиталистической поли-
тики и империализма, которую вела великодер-
жавная Россия по отношению к ним. Здесь, как при-
зывал глава советского правительства В. И. Ленин, 
политика Советской России «должна быть более 
осторожной и терпеливой» [6, с. 119]. Именно та-
ким подходом отличалась политика советского пра-
вительства в отношении Китая и, в частности, его 
северо-западной провинции. 

Синьцзян – одна из крупнейших в террито-
риальном и богатейшая в природно-сырьевом 
отношении провинция Китая – обычно имено-
валась Восточным Туркестаном. В первые годы 
после Первой мировой войны западные держа-
вы стремились расширить сферу приложения 
своего капитала в китайской экономике и овла-
деть китайским рынком сырья, в поле их вни-
мания и активности попал и Синьцзян. 

По характеру социального и экономического 
развития многонациональная провинция Синь-

цзян оказалась очень близкой к российскому 
Туркестану (Средней Азии), где преобладали 
мусульманские народности. Как заметил исто-
рик Б. А. Литвинский, «народы Восточного Тур-
кестана испытывали серьезное влияние китай-
ской культуры, хотя определяющим и здесь все-
гда оставался местный, восточно-туркестан-
ский, культурный субстрат» [7, с. 69]. Эта осо-
бенность способствовала сохранению мусуль-
манских традиций, часто вступавших в столк-
новение с утверждавшимися ханьскими поряд-
ками и нормами жизнедеятельности. Собствен-
но Китай воспринимался мусульманскими 
народностями Синьцзяна часто враждебно, в 
лучшем случае – настороженно и недоверчиво.  

Под влиянием Синьхайской революции 1911 г., 
приведшей к крушению Цинской империи, в 
Синьцзяне усилились антикитайские выступле-
ния, а среди мусульманского населения станови-
лись популярными идеи о создании в Централь-
ной Азии мусульманского государства под духов-
ным и светским покровительством османского 
султана. Такие изменения в сопредельном госу-
дарстве не входили во внешнеполитические пла-
ны Советской России. Историк В. А. Бармин заме-
чает, что «политика России в отношении Синь-
цзяна и в период царизма, и после Октябрьской 
революции 1917 г. строилась с непременным уче-
том важнейшего фактора внутриполитической 
жизни провинции: противостояния коренных 
народов и китайских колониальных властей. Это 
противостояние, то и дело взрывавшееся вспыш-
ками национально-освободительных восстаний 
неханьского населения против своих угнетателей, 
во многом определяло уровень и характер взаимо-
отношений сопредельных стран. Совершенно оче-
видно, что Россия, в среднеазиатских владениях 
которой проживали этнически родственные наро-
ды, рассматривались повстанцами и как потенци-
альный союзник, и как возможный плацдарм для 
отступления. Чаще всего Россия не оправдывала 
надежд угнетенного населения и помогала китай-
цам в их борьбе за сохранение своей власти в про-
винции» [3, с. 114]. Советская Россия продолжала 
признавать суверенные права Китая на Синьцзян. 

Невмешательство советского правительства 
в синьцзянские дела определялось весьма праг-
матическими соображениями, смысл которых 
сводился к тому, что выгоды добрососедских и 
экономических связей с Синьцзяном для России 
были предпочтительнее, нежели революцион-
ные потрясения в соседней китайской провин-
ции, от которых могла бы страдать российско-
синьцзянская торговля.  

С окончанием гражданской войны в России 
возникли условия для восстановления российско-
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синьцзянских торговых отношений. В силу транс-
портной и хозяйственной оторванности провин-
ции Синьцзян от остального Китая синьцзянский 
рынок сохранял торгово-экономическое тяготе-
ние к России и Средней Азии. В Синьцзяне произ-
водились нужные российской промышленности 
товары (кожи, шерсть, хлопок и т. п.), которые 
можно было обменивать на предметы российско-
го фабрично-заводского производства (текстиль-
ные и металлические изделия, нефтепродукты).  

Для советских хозяйственников наиболее до-
ступными оказались сопредельные рынки, в част-
ности рынок Илийского (Кульджинского) округа, 
в торговых связях с которым советская сторона 
ориентировалась на многочисленные группы 
мелкого и среднего купечества, преимущественно 
мусульманского. Эти группы преодолевали зави-
симость от крупных купцов и перекупщиков, ста-
новились проводниками российских товаров на 
синьцзянский рынок. Попытки синьцзянского ку-
печества восстановить связи с рынками других 
провинций Китая успеха не имели не только из-за 
отсутствия удобных торговых путей, но и в силу 
неустойчивого положения во всей стране.  

В мае 1920 г. в Кульдже состоялась встреча 
уполномоченного отдела внешних сношений Внеш-
торга РСФСР П. Е. Марева с представителями про-
винции Синьцзян во главе с илийским (кульд-
жинским) даоинем и дипломатическим чиновни-
ком Сэй Гочжэнем. Переговоры завершились  
27 мая подписанием Кульджинского соглашения, 
более известного как Илийский протокол, кото-
рым юридически закреплялись двусторонние свя-
зи и определялись условия и нормы торговли Рос-
сии с Западным Китаем по туркестано-синьцзян-
ской границе. Протокол подтверждал таможенную 
автономию Синьцзяна и отказ советского прави-
тельства от экстремальных прав для русских под-
данных на территории Илийского округа Синьцзя-
на. Был определен порядок возвращения русских 
беженцев и казаков на родину, а также репатриа-
ции участников Среднеазиатского восстания 1916 г. 
в России [4, т. 2, с. 547–548]. Для практического 
решения дипломатических и торговых вопросов в 
Кульдже было учреждено советское консульство, а 
в г. Верном (Алма-Ата) – илийское консульское 
агентство. Обе стороны договорились при разре-
шении коммерческих конфликтов руководство-
ваться «судебными установлениями того государ-
ства, где они возникали», т. е. на условиях полного 
признания законодательства и суверенности обеих 
сторон. Между Советской Россией и Синьцзяном 
устанавливались нормальные добрососедские от-
ношения. В мае 1920 г. в Кульджу был назначен 
уполномоченным Народного комиссариата ино-
странных дел РСФСР Э. М. Пумпур. 

Илийский протокол 1920 г. приобрел политико-
правовое значение не только для Илийского (Куль-
джинского) округа, но и для Синьцзяна, и всего Ки-
тая, и даже для других стран Востока. Он стал базо-
вым для выстраивания юридической геополитики 
Советской России на Востоке. Как первое соглаше-
ние, заключенное восточной страной на принципах 
равноправия и взаимной выгоды, Илийский прото-
кол стал предшественником известных договоров о 
дружбе, заключенных в 1921 г. Советской Россией с 
Афганистаном, Ираном и Турцией. Он способство-
вал началу дипломатических переговоров в Пекине 
и Москве. Сам факт появления Илийского протоко-
ла свидетельствовал об отсутствии у советского пра-
вительства стремлений отделить Синьцзян от Китая 
и включить эту китайскую провинцию в сферу со-
ветского влияния в Центральной Азии. Илийский 
протокол сыграл заметную роль в восстановлении 
российско-синьцзянской торговли, прерванной 
гражданской войной. В силу договоренности с 
синьцзянскими властями открылись консульства 
Советского государства в Урумчи, Кашгаре, Кульд-
же, Шара-Сумэ, Чугучаке. 

Территориально-географическое положение 
провинции Синьцзян давало возможность вести 
торговые операции китайскому купечеству толь-
ко с представителями советских хозяйственных 
органов. Советскими хозяйственными организа-
циями, работавшими на рынке Западного Китая, 
являлись Государственная экспортно-импортная 
торговая контора РСФСР, всероссийские тек-
стильный и кожевенный синдикаты, акционерное 
общество «Шерсть» и некоторые другие. На 
синьцзянском рынке доминирующими являлись 
промышленные товары, ввезенные из Советского 
государства, качественное состояние которых 
вполне удовлетворяло спрос местных потребите-
лей, никаких других промышленных товарных 
завозов, кроме как из Советского государства, на 
рынок Синьцзяна не производилось [9, ф. 7721, 
оп. I, д. 172, л. 95, 96, 97]. Коммерсанты западных 
держав и их посредники занимались в основном 
закупкой шерсти, кожевенного сырья и прочих 
товаров для вывоза их за пределы провинции. 

Одним из эффективных мероприятий по при-
обретению опыта деловых отношений с восточ-
ным купечеством и закреплению торговых связей 
с Синьцзяном стало привлечение синьцзянских 
купцов с их товарами на Куяндинскую и Чарскую 
ярмарки, проводившиеся в Семипалатинской гу-
бернии, и Каракаринскую ярмарку Джетысуйской 
губернии. Благодаря приграничным ярмарочным 
торгам восстанавливались традиционные хозяй-
ственные связи между среднеазиатским регионом 
России и синьцзянским регионом Китая. Постанов-
лением Совнаркома РСФСР от 10 июня 1924 г. 
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разрешался беспошлинный и безлицензионный 
ввоз из Западного Китая на Куяндинскую ярмарку 
живого крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей, кож, невыделанных шкур, шерсти, щетины и 
прочих сырьевых товаров и продуктов скотовод-
ческого хозяйства. Тем же постановлением разре-
шался обратный вывоз в Синьцзян товаров, не 
проданных на ярмарке, привозимых только через 
таможенные пункты Бахтинского и Зайсанского 
районов [9, ф. 413, оп. 10, д. 116, л. 39 ; д. 909, л. 10].  

Приграничные ярмарки становились дополни-
тельным стимулом к оживлению торговых взаимо-
отношений, размеры которых пока не достигали 
уровня 1913 г. Советские внешнеторговые работ-
ники верно заметили такую особенность, опреде-
лившую выход на значимые позиции региональных 
торговых взаимоотношений: центральное прави-
тельство в Китае не обладало сколько-нибудь ре-
альной властью, каждый более или менее крупный 
провинциальный администратор являлся «держав-
ным или почти автономным правителем, имеющим 
подчас свою собственную большую армию» и по-
этому представлял «собою… объект для междуна-
родного обмена», но поддержание с такой провин-
цией крупных и постоянных коммерческих опера-
ций было невозможно [5, с. 61–62]. Советское пра-
вительство России неоднократно подчеркивало 
признание целостности и полноты суверенных прав 
правительства Китая. С таких позиций строилась 
юридическая геополитика Советской России в от-
ношении Синьцзяна и Маньчжурии, что с понима-
нием воспринималось центральными властями Ки-
тая. Благодаря приграничной торговле и ярмаркам 
советские коммерсанты привлекали китайское ку-
печество к установлению торгового сотрудничества 
между двумя странами.  

В октябре 1923 г. в Урумчи начались российско-
синьцзянские торговые переговоры. Одновременно 
наметился прогресс в дипломатических перегово-
рах между представителями правительств Москвы и 
Пекина, что вскоре сказалось на продвижении пере-
говоров в Урумчи. 31 мая 1924 г. между советским и 
пекинским правительствами было подписано согла-
шение об общих принципах урегулирования межго-
сударственных вопросов между Советским государ-
ством и Китайской республикой. Соглашение уста-
навливало дипломатические и консульские отноше-
ния между двумя странами. Все договоры и соглаше-
ния, затрагивавшие суверенные права и интересы 
Китая, заключенные между бывшим царским пра-
вительством и другими странами, объявлялись «не 
имеющими силы». Договаривающиеся стороны 
обязывались в будущем «не заключать никаких до-
говоров или соглашений, которые могли бы нане-
сти ущерб суверенным правам или интересам од-
ной из договаривающихся сторон» [4, т. 5, с. 332].  

В связи с соглашением 1924 г. и начавшимися 
переговорами по урегулированию торговых отно-
шений между обеими странами переговоры в 
Урумчи были прерваны. В письме Л. М. Карахану, 
главе советской дипломатической миссии на пере-
говорах в Пекине, 1 июля 1924 г. Г. В. Чичерин от-
мечал, что «на сепаратные переговоры мы пошли в 
тот момент, когда не было почти никакой надежды 
на скорое общее соглашение с Китаем, и только 
этим путем нам казалось возможным так или ина-
че обеспечить наши политические и экономиче-
ские интересы в Синьцзяне. Сейчас в результате 
пекинского соглашения положение совершенно 
иное. Сейчас мы можем прервать переговоры, за-
явив администрации Синьцзяна, что после общего 
соглашения с Китаем и перед началом торговых 
переговоров в Пекине продолжение переговоров в 
Урумчи не только не целесообразно, но и было бы 
также актом нелояльности в отношении Пекина» 
[8, с. 133]. Пекинское правительство готово было 
поддерживать советско-синьцзянские торговые 
контакты и сохраняло деятельность советских кон-
сульств в Урумчи, Кашгаре и Чугучаке. 

Анализ дипломатических и торговых связей Со-
ветской России с крупнейшей провинцией Китая – 
Синьцзяном, имевшей значительную автономию в 
политических и внешнеэкономических делах, поз-
воляет отметить позитивную роль мирной юриди-
ческой геополитики Советской России в становле-
нии межгосударственных отношений между двумя 
давними коммерческими и политическими партне-
рами. Несмотря на то, что российско-синьцзянские 
отношения глубокого развития не получили, цен-
тральное правительство Китая фактически поддер-
живало инициативы синьцзянской администрации 
по восстановлению добрососедства с Советской Рос-
сией, что, конечно, вело к укреплению внешнего и 
внутреннего статуса республик Китая и России. 

Первым  прорывом советской дипломатии в во-
сточном направлении можно считать Илийский 
протокол 1920 г., которым советское правитель-
ство подтвердило свою заинтересованность в со-
хранении суверенных прав Китая в провинции 
Синьцзян. Советская сторона не нарушала консти-
туционных основ сопредельного государства и не 
ущемляла этим соглашением государственные ин-
тересы Китая. Само пекинское правительство 
внимательно следило за военно-политическими, 
дипломатическими и торговыми связями Синьцзя-
на с Советской Россией. Илийский протокол мол-
чаливо был одобрен пекинскими властями. Начав-
шиеся затем в Урумчи торговые переговоры (1923 г.) 
не могли не сказаться на ходе российско-китайского 
соглашения 1924 г., приведшего к установлению 
дипломатических отношений между Советским 
государством и Китайской республикой. 
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В целом юридическая геополитика Советской 
России в отношении Синьцзяна способствовала 
стабилизации международной обстановки в зна-
чительных районах Центральной Азии, а Илий-
ский протокол фактически стал первым советско-
восточным договором, предшествовавшим из-
вестным договорам о дружбе 1921 г., заключен-
ным Советской Россией с Афганистаном, Ираном 
и Турцией. Первые советско-восточные договоры 
1920 и начала 1921 гг. являлись мирными дого-
ворами, устанавливавшими дипломатические от-
ношения Советской России с южными соседями. 
Эти мирные договоры, несмотря на содержащие-

ся в них скудные торгово-политические постанов-
ления, становились исходной правовой базой для 
юридической геополитики Советской России на 
Востоке. В Пекине в ходе торговых переговоров в 
основу вырабатывающегося торгового договора 
закладывались те принципы, которые были уже 
отчасти зафиксированы в Илийском протоколе 
1920 г. и советско-китайском соглашении 1924 г. 
(среди них, например, приравнивание в торговых 
делах прав китайских купцов к правам россий-
ских коммерсантов, отказ от экстерриториально-
сти, взаимное уважение суверенитета и целостно-
сти государств). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Some Features of Legal Restrictions on the Use of Cellular Communications  
in Implementation of Educational Activities 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию огра-
ничений в виде использования систем подавления 
сотовой связи при организации учебных занятий и 
экзаменов. В статье предлагаются юридические пути 
решения данной проблемы в виде установления 
ограничения юридических ограничений использо-
вания систем подавления сотовой связи при осу-
ществлении образовательной деятельности. 

 Abstract. The article is devoted to the study of limita-
tions in the form of the use of suppression of cellular 
communication systems. The article suggests legal 
ways of solving this problem in the form of limiting 
the legal restrictions on the use of cellular suppres-
sion systems in implementation of educational activi-
ties. 

Ключевые слова: юридические ограничения; 
ограничения юридических ограничений; подав-
ление сотовой связи; единый государственный эк-
замен; образовательная деятельность. 

 Key words: legal restrictions; limitations of legal re-
strictions; suppression of cellular communications; 
the unified state examination; educational activities. 

   

 

граничения, предусмотренные право-
выми нормами, или юридические огра-

ничения, – это широко применяемый в право-
вом регулировании общественных отношений 
метод, с помощью которого стабилизируются и 
приводятся в нормальное русло социальные 
связи и процессы.1Данное средство правового 
регулирования всегда было актуально в юриди-
ческой теории и практике, не случайно его ис-
следованию посвящено множество трудов. Ак-
туальность рассматриваемых проблем подтвер-
ждается проведением в октябре 2017 г. в Сузда-
ле научно-практического форума «Ограничения 
в праве: теория, практика, техника» [23]. Инте-
рес к юридическим ограничениям не случаен, 
современное отечественное законодательство 
содержит более тысячи нормативных правовых 
актов, закрепляющих те или иные ограничения. 
Наиболее показательны в этом отношении спе-
циальные ограничительные правовые нормы, 
например, такие, как: меры и временные огра-
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ничения, предусмотренные гл. 3 Федерального 
конституционного закона от 30 мая 2001 г.  
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [14]; 
ограничения прав на землю, предусмотренные 
земельным законодательством [5]; ограниче-
ние доступа к сведениям, составляющим государ-
ственную, коммерческую и иную тайну [7, 8, 9, 
13]; ограничение дееспособности гражданина, 
урегулированное ст. 30 ГК РФ [3]; ограничения, 
связанные с пребыванием в составе Правитель-
ства Российской Федерации [10], и др. 

Наряду с общими юридическими ограниче-
ниями, существует отдельный пласт юридиче-
ских ограничений, направленных на ограниче-
ние самих юридических ограничений. Данный 
тип ограничений можно рассматривать как 
разновидность юридических ограничений, ба-
зирующуюся на жестко зафиксированных зако-
ном моделях возможного и должного поведения 
участников ограничительных правоотношений 
и представляющую собой систему сдержек реа-
лизации общих ограничений, установленных 
правовыми нормами [2]. 

О 
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Весьма показательна ситуация с необходи-
мостью ограничения юридических ограниче-
ний в сфере подавления сотовой связи при реа-
лизации образовательного процесса. 

В последние годы в связи с распространени-
ем глобальной сети «Интернет» и различных 
гаждетов среди молодежи возник ряд проблем в 
организации образовательного процесса. 
Прежде всего это касается дисциплины при 
проведении учебных занятий и экзаменов, но 
самое главное – это коллизии с образователь-
ными технологиями, причем не только тради-
ционными, но и инновационными. Главная 
цель и традиционных, и инновационных обра-
зовательных технологий, в том числе с помо-
щью электронных средств обучения [19], – это 
качественное формирование у обучающихся 
знаний, умений, навыков, компетенций и опы-
та практической деятельности [15].  

В связи с указанными обстоятельствами ос-
нова любых знаний, умений, навыков – это за-
поминание информации и выработка деятель-
ностных стереотипов (моторной памяти) [4, 
с. 40]. Следовательно, формирование и относи-
тельно объективный контроль запоминания 
учебного и практического материала являются 
первостепенной задачей любого образователь-
ного процесса. Тем не менее научение и кон-
троль за качеством запоминания и воспроизве-
дения учебного материала, характеризующих 
необходимый информационно-деятельностный 
пакет, которым должен в соответствии со стан-
дартами обладать обучающийся при свободном 
использовании обучающимися различных элек-
тронных устройств (компьютерами, сотовыми 
телефонами и т. д.), не дают возможность четко 
установить объем и полноту получаемых зна-
ний, умений, навыков и компетенций. 

Данный факт вызывает озабоченность пре-
подавателей, работодателей и государства, что 
обусловило принятие ряда правовых актов раз-
личной юридической силы, направленных на 
ограничение возможностей использования 
электронных устройств при организации и кон-
троле учебных занятий и экзаменов в образова-
тельных организациях. Так, приказом Минобр-
науки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания» [18] и лицам, сдающим единый государ-
ственный экзамен (далее: ЕГЭ), и лицам, участ-
вующим в обеспечении экзамена, запрещается 
проносить в пункт приема экзамена (далее: 
ППЭ) средства связи, а также устанавливается 
ряд ограничений на время поведения ЕГЭ. 

Например, в день проведения экзамена (в пе-
риод с момента входа в ППЭ и до окончания эк-
замена) в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет 
– иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим 
необходимую техническую помощь лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья, медицин-
ским работникам, техническим специалистам – 
иметь при себе средства связи [18, п. 45]. 

Необходимо отметить, что такие жесткие 
требования предъявляются только к проведе-
нию ЕГЭ. В остальных случаях, т. е. при прове-
дении экзаменов и зачетов, а также при прове-
дении вступительных испытаний самой образо-
вательной организацией [16] и государствен-
ной итоговой аттестации [17], запрещается 
иметь при себе только средства связи и средства 
вычислительной техники. 

Двадцатипятилетний педагогический опыт ав-
торов позволяет утверждать, что такие запреты 
практически всегда не соблюдаются обучающи-
мися, которые идут на различные ухищрения, 
позволяющие им получить подсказку с использо-
ванием сотового телефона, например: это заход 
на экзамен с двумя и более телефонами (один 
сдается при входе), применение блютуз гарнитур, 
даже с увеличенной дальностью (до нескольких 
десятков метров), использование телефона друга, 
когда, например, имитируются проблемы с же-
лудком, объясняющие необходимость выхода с 
экзамена, и многое другое. 

Следовательно, даже наличие запрета на 
пронос средств связи на экзамены не гаранти-
рует его выполнения. В то же время следует от-
метить, что порядок использования сотовых те-
лефонов обучающимися на других учебных за-
нятиях не регламентирован. Опыт проведения 
всех видов занятий авторами показывает, что в 
ходе занятий очень часто, невзирая ни на какие 
угрозы, обучающиеся практически постоянно 
общаются в социальных сетях, смотрят видео и 
слушают музыку, а также «гуляют» по просто-
рам сети «Интернет». В некоторых случаях до-
ходит до абсурда, когда студент, выполняя 
практическое задание на компьютере в компь-
ютерном классе с выходом в сеть «Интернет», 
ищет подсказки для выполнения задания через 
свой смартфон. И это, не говоря уже о ситуации, 
когда студенты несколько раз за занятие про-
сятся выйти из аудитории для разговора или 
звонка кому-либо. Естественно, что в таких 
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условиях о внимательности обучающихся на 
занятии говорить не приходится. 

Официальный запрет на пронос и использова-
ние средств связи на учебные занятия существует 
только при проведении занятий, на которых ис-
пользуются сведения, составляющие государ-
ственную тайну. В остальных случаях никаких 
ограничений на наличие и использование средств 
связи на учебных занятиях не предусмотрено. Ко-
нечно, можно локальным актом образовательной 
организации запретить пользование смартфона-
ми на занятиях, однако приведенные примеры, а 
также многочисленные требования родителей о 
том, что их дети должны постоянно находиться на 
связи для контроля, свидетельствуют о невыпол-
нимости таких запретов. 

Для обеспечения реализации юридических 
ограничений в виде запретов на использование 
мобильной связи при проведении занятий и эк-
заменов в последние годы стали все больше ис-
пользовать технические средства обеспечения 
указанных запретов, особенно при проведении 
ЕГЭ. В соответствии с нормативными правовыми 
актами в целях обеспечения запретов на исполь-
зование мобильной связи в ППЭ устанавливаются 
металлоискатели на входе и средства видеона-
блюдения непосредственно в помещениях, где 
проходит ЕГЭ. Кроме того, для ужесточения вы-
полнения данных требований по решению госу-
дарственной экзаменационной комиссии (далее: 
ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления 
сигналов мобильной связи [18, п. 36]. 

В целом авторы считают вполне обоснован-
ным правовое ограничение поведения участни-
ков правоотношений в сфере осуществления 
ЕГЭ. Однако ссылка приказа Минобрнауки Рос-
сии на решение ГЭК – это проявление нежела-
ния брать ответственность на себя в связи с ис-
пользованием систем подавлением сигналов со-
товой связи во время проведения ЕГЭ. Не слу-
чайно на одной из встреч с представителями 
средств массовой информации глава Рособрнад-
зора заявил, что использование систем подав-
ления сотовой связи на ЕГЭ является исключи-
тельно прерогативой каждого региона, центра-
лизованные указания на этот счет отдаваться не 
будут [1]. Однако дело в том, что рекоменда-
тельная норма, тем более рекомендательная 
норма приказа, в деле реализации юридических 
ограничений юридико-технически не обосно-
вана и нецелесообразна, так как предоставляет 
свободу установления указанных выше ограни-
чений со стороны весьма широкого круга субъ-
ектов данных правоотношений, главным обра-
зом ГЭК. В связи с этим противоречивой явля-
ется практика применения этих ограничений, 

поступают жалобы со стороны экзаменующих-
ся, родителей, происходит нарушение прав на 
использование сотовой связи других людей, не 
являющихся субъектами экзаменационных 
правоотношений. Именно по этой причине 
Роскомнадзор привлек к юридической ответ-
ственности достаточно большое количество ди-
ректоров школ за нарушения в связи с исполь-
зованием установки и эксплуатацией систем 
подавления сотовой связи. Ответственность 
наступала, как правило, за нарушение правил 
установки, регистрации и эксплуатации пода-
вителей сотовой связи ввиду того, что при не-
квалифицированной установке таких систем 
возникали проблемы со связью и за пределами 
образовательных организаций [6].  

В целом приобретение подавителей сотовой 
связи не запрещено законодательством, но тре-
бует специальных разрешений (регистрации), 
однако в соответствии с Правилами регистра-
ции радиоэлектронных средств и высокоча-
стотных устройств [11] подавитель сотовой свя-
зи должен не мешать другим лицам в использо-
вании услуг связи. Если происходит подобное 
ограничение, то лица, виновные в этом, несут 
юридическую (административную) ответствен-
ность, что и произошло со многими директора-
ми школ в процессе приема ЕГЭ.  

Кроме того, при использовании юридиче-
ских ограничений в виде подавления сотовой 
связи в период проведения занятий и экзаменов 
существует еще ряд проблем. 

Во-первых, преподаватели (а также персонал 
организации, даже не задействованный в обра-
зовательном процессе) не смогут пользоваться 
сотовой связью во время занятий, исключая пе-
ремены, даже если у них нет занятий в данное 
время. 

Во-вторых, весьма затруднительно сконфи-
гурировать зону подавления так, чтобы она 
проходила только по периметру образователь-
ной организации и не ограничивала права на 
связь посторонних лиц. 

В-третьих, возникают проблемы, связанные с 
высокой стоимостью оборудования, используе-
мого для подавления сотовой связи. Так, на сай-
те «Новости Телекома» приведены некоторые 
данные, свидетельствующие о высокой стоимо-
сти блокираторов сотовой связи. Например, с 
учетом оптовых скидок и требований к мощно-
сти блокираторов сотовой связи их централизо-
ванная закупка может стоить от 100 млн до 
200 млн руб. [21].  

В-четвертых, для осуществления качествен-
ного и законного подавления сигналов сотовой 
связи при проведении занятий и экзаменов тре-
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буется наличие квалифицированных техниче-
ских специалистов, хотя бы в штатах государ-
ственных органов управления образованием 
(департамента образования областного или го-
родского уровней или аналогичных), который 
бы занимался установкой и настройкой обору-
дования, а также его регистрацией в Роском-
надзоре [11, п. 26]. 

В-пятых, требуется специальное изучение по-
следствий применения подавителей сотовой свя-
зи на здоровье персонала образовательной орга-
низации и обучающихся. В настоящее время дан-
ный вопрос не изучен. Имеющиеся санитарные 
правила и нормы (далее: СанПиН), разработан-
ные в соответствии с Федеральным законом от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» [12], 
лишь частично проясняют данный вопрос. Так, 
п. 1.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 [20] требует, 
чтобы производство, закупка, реализация и экс-
плуатация оборудования передающих радиотех-
нических объектов (далее: ПРТО) осуществлялись 
при наличии санитарно-эпидемиологического за-
ключения на конкретный тип (модель) изделия в 
соответствии с установленным порядком. 

Пункт 2.1 указанных СанПиН определяет, что 
оценка воздействия электромагнитных полей ра-
диочастотного диапазона (далее: ЭМП РЧ) в диа-
пазоне частот 300 МГц – 300 ГГц на население 
осуществляется  по средним значениям плотности 
потока энергии (далее: ППЭ) ЭМП РЧ, измеряе-
мым в мкВт/см2. А п. 3.3 определяет, что уровни 
ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной террито-
рии, в местах массового отдыха, внутри жилых, 
общественных и производственных помещений, 
подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ 
в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц, не должны 
превышать предельно допустимые уровни (далее: 
ПДУ) ППЭ, мкВт/см2  – 10. 

Энергетическая экспозиция плотности пото-
ка энергии (далее: ЭЭППЭ) в диапазоне частот 
300 МГц – 300 ГГц рассчитывается по следую-
щей формуле: 

ЭЭППЭ = ППЭ · Т, (Вт/м2) ч, {(мкВт/см2) · ч}, 

где Т – время воздействия, ч. 
Кроме того, п. 3.4 вышеназванных СанПиН 

определяет, что при одновременном облучении 
от нескольких источников, для которых установ-
лены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться сле-
дующие условия: 
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где Еii
 – напряженность электрического поля, создавае-

мая источником ЭМП под i-м номером; ППЭi – ППЭ,  

создаваемая источником ЭМП под i-м номером;  
ЕПДУ – ПДУ напряженности электрического поля норми-
руемого диапазона; ППЭПДУ – ПДУ ППЭ нормируемого 
диапазона; n – количество источников ЭМП. 

При одновременном облучении от несколь-
ких источников ЭМП, для которых установлены 
разные ПДУ, должны соблюдаться следующие 
условия: 
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где Eсумм 
j
 – суммарная напряженность электрического 

поля, создаваемая источниками ЭМП j-го нормируемого 
диапазона; ЕПДУ j – ПДУ напряженности электрического 
поля j-го нормируемого диапазона; ППЭсумм k – сум-
марная ППЭ, создаваемая источниками ЭМП k-го нор-
мируемого диапазона; ППЭПДУ k – ПДУ ППЭ k-го норми-
руемого диапазона; m – количество диапазонов, для ко-
торых нормируется Е; q – количество диапазонов, для 
которых нормируется ППЭ. 

Однако рассматриваемые СанПиН не приво-
дят конкретных значений ППЭПДУ в зависимости 
от продолжительности воздействия ЭМП РЧ в 
диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц, как это 
было сделано в отмененных СанПиН 
2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излуче-
ния радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)». 
Данные, приведенные в рассматриваемом до-
кументе, позволяют рассчитать безопасное 
время нахождения людей во время работы 
ПРТО (см. таблицу). 

Значения ППЭПДУ в зависимости  
от продолжительности воздействия ЭМП РЧ 

Продолжительность  
воздействия 

ППЭПДУ,  
мкВт/см² 

8,0 ч и более 25 
7,5 ч 27 
7,0 ч 29 
6,5 ч 31 
6,0 ч 33 
5,5 ч 36 
5,0 ч 40 
4,5 ч 44 
4,0 ч 50 
3,5 ч 57 
3,0 ч 67 
2,5 ч 80 
2,0 ч 100 
1,5 ч 133 
1,0 ч 200 

30 мин 400 
15 мин 800 

10 мин и менее 1000 
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Анализ приведенных данных показывает, что 
при уровне ППЭ, равном 200 мкВт/см², можно 
находиться не более 1 ч, а при уровне 1000 
мкВт/см² – менее 10 мин. 

Разработчик систем подавления сотовой свя-
зи NETLINE провел исследования, в результате 
которых выяснилось, что при работе трехдиапа-
зонного блокиратора сотовых телефонов фир-
мы NETLINE мощностью 3×0,5 Вт (заявленный 
радиус глушения 5–7 м): 

– в непосредственной близости от прибора ре-
гистрируется ППЭПДУ, равный 1000 мкВт/см²; 

– на расстоянии 1 м от прибора регистрируется 
ППЭПДУ, равный 200 мкВт/см².  

Это означает, что находиться в непосред-
ственной близости от прибора такой мощностью 
недопустимо по отечественным санитарным 
нормам, а на расстоянии 1 м можно находиться 
не более 1 ч за рабочую смену (в день).  

Однако, учитывая, что ППЭ обратно про-
порциональна квадрату расстояния, можно 
определить, что на расстоянии двух метров  
от прибора ППЭПДУ составит около  
50 мкВт/см², что соответствует продолжитель-
ности воздействия в течение четырех часов,  
а максимальное время проведения ЕГЭ со-
ставляет 3 ч 55 мин для таких предметов, как: 
математика (профильный уровень), литера-
тура, обществознание, физика, информатика 
и ИКТ, история. 

Следовательно, исходя из анализа СанПиН и 
технических характеристик систем подавления 
сотовой связи, можно заключить, что имеется 
опасность для здоровья обучающихся и обуча-
ющих, следовательно, в течение продолжитель-
ного времени находиться в условиях подавле-
ния сотовой связи обучающимся и преподава-
телям нельзя. Например, получается, что про-
водить даже три пары занятий (4,5 ч плюс пе-
ремены) при включенном подавителе мощно-
стью 0,5 Вт уже недопустимо. 

Между тем в большинстве коммерческих 
предложений подавителей сотовой связи про-
давцы не указывают выходную мощность пере-
датчиков, а ограничиваются только указанием 
радиуса подавления, что не позволяет даже 
приблизительно определить радиус безопасной 
зоны нахождения обучающихся. 

Итак, в связи с проведенным исследованием 
юридических ограничений в виде подавления со-
товой связи при проведении экзаменов и учебных 
занятий авторы предлагают следующее. 

Во-первых, целесообразно проведение все-
стороннего исследования психофизического 
воздействия подавителей сотовой связи на здо-
ровье обучающихся и преподавателей. 

Во-вторых, для адекватного применения в 
дальнейшем систем подавления сотовой связи 
при проведении всех видов занятий и экзаме-
нов необходимо детальное социологическое ис-
следование опыта применения подавления со-
товой связи при проведении ЕГЭ. 

В-третьих, требуется юридическая централи-
зация (на уровне федерального закона) ограни-
чений сотовой связи при проведении ЕГЭ. Данная 
необходимость обоснована тем, что экзамен яв-
ляется ЕДИНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ, следо-
вательно, и правовое регулирование должно быть 
соответствующим – федеральным. Кроме того, 
как показывают исследования в области подавле-
ния сотовой связи, данный тип юридических 
ограничений может повлечь нарушение прав и 
свобод человека и гражданина.  

В законе необходимо закрепить процедуру 
использования средств подавления сотовой свя-
зи, параметры самих средств подавления сото-
вой связи, которые допустимо использовать, 
финансовое обеспечение указанных процедур. 

Таким образом, юридические ограничения в 
виде подавления сотовой связи при проведении 
образовательной деятельности сами требуют 
регламентации и юридических ограничений. 
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СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ САМОЗАЩИТЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 

Essential Features of Self-defense as a Social Phenomenon 
 

Аннотация. В статье анализируются признаки 
самозащиты прав и формулируется определение 
понятия самозащиты. Авторами исследованы объ-
екты и субъекты самозащиты, содержание и 
направленность действий по самозащите, регуля-
тивные факторы самозащитной деятельности. 

 Abstract. The article analyzes the features of self-
protection of rights and formulates the definition of 
self-protection. The authors have studied the objects 
and subjects of self-defense, the content and direction 
of actions for self-defense, regulatory factors of self-
defense activity. 

Ключевые слова: самозащита прав; осуществление 
права; право на защиту; средства защиты; инди-
видуальная защита; коллективная защита. 

 Key words: self-defense of rights; realization of right; 
right to protection; security arrangements; individual 
protection; collective protection. 

   

 

волюционно самозащита возникла как 
биологическое средство реализации ин-

стинкта самосохранения, который представляет 
собой комплекс связанных между собой без-
условных рефлексов [7, c. 65–70]. Условные ре-
флексы живых существ повысили качество при-
способления к окружающей среде и, как след-
ствие, их самосохранение. В процессе естествен-
ного отбора живые организмы с более разви-
тыми условными рефлексами имели преимуще-
ства, что привело к закреплению и дальнейше-
му развитию их самозащитного поведения.1 

Самосохранение является базовым инстинк-
том человека, поэтому возможность отстаивать 
свою безопасность, самостоятельно устранять 
нарушения и препятствия на пути реализации 
потребностей и интересов вытекают из есте-
ственной природы человека.    

Развитие человеческого общества привело к 
возникновению социального по своей природе 
самозащитного поведения, которое стало регули-
роваться социальными нормами, в том числе и 
правовыми. Однако и при социальной самозащи-
те досоциальные формы самозащитной деятель-
ности у человека сохраняются, выступая есте-
ственной основой жизнедеятельности [3, с. 15]. 

                                                 
© Головкин Р. Б., Румянцев С. А., 2018 

Социализируясь в процессе своего развития, 
человек усваивает такие категории, как разум-
ность, соразмерность, пропорциональность спосо-
бов защиты, их соответствие нарушаемому праву. 

При этом степень определенности пределов 
самозащиты, а также гуманности разрешенных 
способов самозащиты прямо пропорциональна 
уровню культуры общества в целом и отдельно-
го индивида, в частности. 

В большинстве дошедших до нас историче-
ских источниках права, например в Законах из 
Эшнунны (XX в. до н. э.), Законах Хаммурапи 
(XVIII в. до н. э.), Законах Ману (II в до н. э.), от-
сутствуют нормы, регламентирующие самоза-
щиту. Это было обусловлено тем, что централь-
ная власть стремилась искоренить догосудар-
ственные обычаи самосуда и кровной мести, 
подрывавшие авторитет механизма государ-
ственного принуждения.  

В некоторых ранних источниках права само-
защита выступает в форме саморасправы. Так, в 
Законах XII таблиц (451–450 г. до н. э.) указано: 
«Если кто причинит членовредительство и не 
примирится с потерпевшим, то пусть ему само-
му будет причинено то же самое»; «Если совер-
шавший в ночное время кражу убит на месте, то 
пусть его убийство будет считаться правомер-
ным» [14, c. 261–272]. 

Э 
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Дигесты Юстиниана (VI в.) предусматривали 
возможность отражать насилие силой: «…дозво-
лено отражать насилие насилием, и это право 
установлено природой… из этого ясно следует, что 
дозволено отражать оружие оружием» [10, c. 51]. 

В п. 38 Краткой редакции «Русской правды» 
(XI в.) допускалось убийство вора в порядке са-
мозащиты: «Если убьют вора на своем дворе, 
или у клети, или у хлева, то так тому и быть». 
Дозволялась самозащита в виде аналогичных 
«зеркальных» действий и при нападении, при 
ударах палкой, жердью, кулаком, чашей, рогом 
или обухом [11, c. 490–517, 668–669, 675–676].  

С. Н. Веретенникова справедливо отмечает, 
что вследствие регламентации частной расправы, 
выразившейся в появлении запретов на осу-
ществление отдельных действий, из самораспра-
вы как варварского способа защиты права посте-
пенно эволюционировало понятие самозащиты 
как разрешенных законом действий в отношении 
правонарушителей, уже не сводившееся к поня-
тию саморасправы, поскольку оно получило иные 
качественные характеристики [2, с. 14]. 

В Новое время с развитием учения о есте-
ственных правах в нормативных правовых ак-
тах стало не только закрепляться право на само-
защиту, но расширялось и само содержание 
этого права до возможности совершения дей-
ствий против государства, которое произвольно 
нарушает естественные права своих граждан. 

В позитивном праве большинства государств 
институт самозащиты развивался через регла-
ментацию права на необходимую оборону в ка-
честве защиты от неправомерных действий, в 
ходе которой причиняется вред нападающему, а 
также через закрепление в отраслевом законо-
дательстве иных способов самозащиты: мирных 
шествий, права на забастовку и др. 

В России на конституционном уровне право на 
самозащиту впервые было закреплено в Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина 1991 г. 
и Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Современное российское законодательство в 
рамках различных отраслей позитивного права 
предоставляет гражданам право на самозащиту 
и устанавливает в самом общем виде запреты 
на превышение ее пределов. 

Для того чтобы сформулировать определение 
понятия самозащиты, следует выявить призна-
ки самозащиты. 

Профессор В. М. Баранов выдвинул ряд тезисов 
в обоснование специфики самозащиты: катего-
рия «самозащита прав» слишком узка, поскольку 
не охватывает защиты свобод, а также законных 
интересов, которые входят в объем понятия 
«гражданская самозащита»; самозащита приме-

нима к юридическим обязанностям;  самозащита 
– гражданская инициатива, особый вид правовой 
активности; для самозащиты свойственна воз-
можность защиты гражданами своих прав, свобод 
и законных интересов без обращения к государ-
ственным органам и общественным организаци-
ям; гражданская самозащита допустима не только 
при наличии посягательства, но и в случае воз-
можности такого посягательства [1, с. 142]. 

Профессор Р. Б. Головкин, исследуя формы за-
щиты частной жизни, рассматривает самозащиту 
как форму индивидуальной защиты права, под ко-
торой он понимает негосударственную форму про-
тиводействия посягательству на субъективное 
право со стороны любых субъектов. По его мне-
нию, индивидуальная защита как форма защиты 
права обладает следующими специфическими 
чертами: индивидуальный характер; данная фор-
ма не означает, что защиту осуществляет только 
одно лицо, так как защиту права несколькими ли-
цами, не объединенными в общественную органи-
зацию, можно отнести к индивидуальной; индиви-
дуальная защита основывается на активном про-
тиводействии посягательству со стороны других 
субъектов с целью пресечения нарушений и вос-
становления права в первоначальном состоянии; 
характер и способы защиты зависят от защищае-
мого права; индивидуальная защита может осу-
ществляться как на основе правовых норм, так и на 
основе иных социальных норм, в частности норм 
морали, а также взаимодействия норм права и 
иных социальных норм; данную форму защиты 
права можно дифференцировать на два вида: ин-
дивидуальную защиту своих прав и индивидуаль-
ную защиту прав другого человека [4, с. 368–369].  

Полагаем, что самозащите как форме защи-
ты присущи следующие признаки. 

1. Объектами самозащиты могут выступать 
не только имущественные и личные неимуще-
ственные права, а также нематериальные блага, 
но и законные интересы, свободы, потребности, 
убеждения, взгляды, религиозные ценности, 
среда обитания человека и т. п. 

Объект самозащиты – это то, по поводу чего 
возникают охранительные (восстановительные, 
компенсационные, оперативные, пресекатель-
ные и др.) отношения. Понятие «самозащита» 
шире по объему понятия «самозащита прав», 
которое охватывает самозащиту исключительно 
субъективных прав. В юридической литературе 
иногда объекты самозащиты необоснованно 
ограничиваются только правами, свободами и 
законными интересами [5, с. 26]. В данном слу-
чае происходит смешение объектов самозащи-
ты и правовой самозащиты, к которым как раз и 
относятся права, свободы и законные интересы.  
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2. Самозащита включает самостоятельные, 
без обращения в органы публичной власти и к 
должностным лицам, а также в общественные 
организации и к кому-либо, действия лица по 
отстаиванию своих прав, благ, законных инте-
ресов, свобод, потребностей, убеждений, взгля-
дов, религиозных ценностей. 

При этом понятие «самозащита» в отличие от 
понятия «самозащита прав» не сводится к не-
юрисдикционной форме защиты, поскольку охва-
тывает не только защиту субъективных прав и за-
конных интересов, в то время как неюрисдикци-
онная форма защиты – это порядок защиты субъ-
ективных прав и законных интересов.  

В юридической литературе есть точка зре-
ния, согласно которой способом реализации 
права на самозащиту является обращение к ин-
ститутам гражданского общества [9, c. 35]. По-
лагаем, что в данном случае речь идет не о са-
мозащите, а об общественной защите. 

3. К самозащите можно отнести действия по 
самостоятельной защите субъектом самозащи-
ты прав, свобод, законных интересов, иных 
ценностей третьих лиц, если на субъект само-
защиты возложены обязанности по их защите 
(например, защита прав ребенка средствами 
самозащиты, применяемыми его родителями). 

К самозащите также следует отнести само-
стоятельную защиту охраняемых законом инте-
ресов государства и общества. 

Кроме того, самозащитой являются и действия 
по самостоятельной защите человеком окружаю-
щей среды, пространства, в котором он проживает. 

4. Самозащита может осуществляться также 
несколькими лицами – коллективным субъектом 
самозащиты, представляющим совокупность ин-
дивидов, объединенных общими потребностями, 
целями, задачами, осуществляющих согласован-
ную деятельность, направленную на защиту субъ-
ективных прав, нематериальных благ, законных 
интересов, свобод, потребностей, убеждений, 
взглядов, ценностей. Например, коллективным 
субъектом самозащиты является группа граждан, 
защищающих парк от застройщиков посредством 
круглосуточных дежурств и физического присут-
ствия в парке, который застройщик планирует 
ликвидировать и осуществить на его территории 
застройку [13, с. 30–32].  

5. Самозащита может осуществляться не только 
гражданами и группами граждан, но и юридиче-
скими лицами, а также публично-правовыми обра-
зованиями (муниципальными образованиями, 
субъектами федеративных государств, государ-
ствами, межгосударственными образованиями). 

От имени юридических лиц самозащиту реа-
лизуют их органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами, учредитель-
ными документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ), либо 
участники юридического лица в предусмотренных 
законодательством случаях (п. 2 ст. 53 ГК РФ). От 
имени муниципальных образований, субъектов 
Российской Федерации, Российской Федерации 
право на самозащиту осуществляют соответ-
ственно органы местного самоуправления, орга-
ны государственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральные органы государствен-
ной власти Российской Федерации в рамках их 
компетенции, установленной актами, определя-
ющими статус этих органов (ст. 125 ГК РФ).  

6. Самозащита осуществляется как на осно-
вании правовых норм, так и на основе иных со-
циальных регуляторов. 

Социальная самозащита может быть не 
только правовой, но и морально-нравственной, 
религиозной, корпоративной и т. д. Например, 
способом морально-нравственной самозащиты 
является дуэль – регламентированный нормами 
дуэльного кодекса поединок между двумя со-
перниками, проводимый с целью ответить на 
оскорбление чести и достоинства с соблюдени-
ем равных условий боя. Во Франции в 1836 г. 
графом де Шатовильяром был впервые опубли-
кован дуэльный кодекс, а к концу XIX в. обще-
признанным в Европе стал дуэльный кодекс 
графа Верже, изданный в 1879 г. [8, c. 16–17].  

В качестве религиозного способа самозащи-
ты можно рассматривать покаяние, в ходе ко-
торого человек признает все свои грехи, осу-
ществляет переосмысление взглядов и ценно-
стей «во спасение».  

Однако порой религиозные способы самоза-
щиты имеют антисоциальную направленность. 
Например, 14 августа 2015 г. православные ак-
тивисты устроили погром в московском Манеже 
на выставке скульпторов-нонконформистов 
«Скульптуры, которые мы не видим», полагая, 
что экспонируемые скульптуры кощунственно 
изображают библейских персонажей, растап-
тывая тем самым чувства верующих [6].  

7. Самозащита может осуществляться не только 
в форме активных действий, но и в форме бездей-
ствия. Вместе с тем некоторые ученые, например 
Г. А. Свердлык, Э. Л. Страунинг, полагают, что са-
мозащита может осуществляться только в форме 
активных действий [12, c. 20]. Такой подход пред-
ставляется не совсем корректным. Иногда в целях 
самозащиты лучше не пойти на улицу, если там 
происходят беспорядки, или, например, не исполь-
зовать автомобиль с летними шинами, когда вы-
пал первый снег. Или, например, лицо, полагая 
свои права нарушенными принятым норматив-
ным правовым актом, не исполняет его требова-
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ния, воздерживаясь от совершения действий, т. е. 
посредством бездействия защищает свои права.  

8. К самозащите субъекты прибегают не толь-
ко для защиты от других лиц, но и при противо-
стоянии силам природы, животного мира, техно-
генным факторам. В случае природных стихий-
ных бедствий (наводнения, землетрясения, пожа-
ры, смерчи, тайфуны, цунами и т. д.), нападений 
животных, техногенных катастроф человек часто 
вынужден самостоятельно защищать жизнь, здо-
ровье, имущество свое и своих близких. 

9. Действия (бездействие) по самозащите 
направлены: а) на пресечение нарушения права, 
нематериальных благ, законных интересов, сво-
бод, потребностей, убеждений, взглядов, религи-
озных ценностей и иных объектов самозащиты 
(объекты самозащиты); б) предупреждение угро-
зы нарушения объектов самозащиты; в) восста-
новление (признание) нарушенных (оспоренных) 
объектов самозащиты; г) пресечение дозволен-
ных действий других лиц, но которые объективно 
нарушают объекты самозащиты (например, в 
дневное время из квартиры соседей слышен силь-
ный шум от ремонтных работ, мешающий спать 
ребенку); д) прекращение действия природных, 
биологических, технических факторов, угрожа-
ющих объектам самозащиты. 

10. Средства самозащиты вариативны. Приме-
нительно к юрисдикционной форме защиты 
субъективных прав закон, как правило, устанав-
ливает конкретные допустимые способы защиты 
в отношении каждого вида нарушения (оспари-
вания) права. Причем избрание ненадлежащего 
способа защиты может являться основанием для 
отказа судом в защите права. Способы же само-
защиты не регламентированы, они носят индиви-
дуальный характер: кому-то для отражения напа-
дения собаки достаточно зарычать на нее и пока-
зать зубы, кому-то необходимо убить ее. 

11. Самозащита не исключает использования 
юридических средств, но используются эти 
средства без обращения в органы публичной 
власти, к должностным лицам, в общественные 
организации и к кому-либо. Например, само-
стоятельное направление контрсубъекту спора 
претензии со ссылками на нормы права с пред-
ложением добровольно исполнить юридиче-
скую обязанность является способом реализа-
ции права на самозащиту, за исключением слу-

чая, если предварительное направление претен-
зии выступает условием обращения в суд (п. 1 
ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). 

12. При самозащите квалификацию действий 
как нарушающих права, интересы и ценности ли-
ца осуществляет само лицо, а не какие-либо упол-
номоченные органы. Именно защищающийся на 
основании своей субъективной оценки объектив-
ной реальности делает вывод о наличии основа-
ний для применения способов самозащиты. Так, 
Н. В. Южанин, затрагивая данный признак са-
мозащиты на примере права на односторонний 
отказ от исполнения государственного контрак-
та, отмечает, что хотя гражданским законода-
тельством для реализации права на односто-
ронний отказ и установлен фактический состав, 
который включает нарушение права или угрозу 
его нарушения, фактически применение ука-
занного способа самозащиты находится в одно-
сторонних распорядительных возможностях 
стороны договора [15, с. 3–8].  

13. Реализация одного из способов самоза-
щиты не исключает права субъекта самозащиты 
воспользоваться иными способами самозащи-
ты, а также формами защиты, в том числе су-
дебной и административной. В то же время, 
например, обращение в суд за защитой своих 
прав препятствует лицу заявить те же требова-
ния к тем же лицам. Так, в соответствии с п. 2 
ст. 134 ГПК РФ наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда по спору между теми же 
субъектами, о том же предмете и по таким же 
фактическим обстоятельствам является основа-
нием для отказа в принятии искового заявления 
к производству суда. Аналогичная норма со-
держится в п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ.  

Таким образом, под самозащитой понимается 
совокупность не противоречащих правовым и 
иным социальным нормам действий и (или) без-
действие лица по самостоятельной защите прав, 
свобод, законных интересов, потребностей, убеж-
дений, взглядов, религиозных и иных ценностей как 
своих, так и третьих лиц, направленных на прекра-
щение их нарушения, предупреждение угрозы их 
нарушения и (или) на их восстановление. 

Дальнейшее исследование признаков и понятия 
самозащиты имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение в силу ее оперативности, многова-
риативности, экономичности и эффективности. 
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ными служащими сущности и значения ограниче-
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 Abstract. The author examines the issues of imple-
mentation of restrictions in public authorities in the 
context of the state policy on combating corruption, 
identifies certain shortcomings in the perception by 
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азвитие государственных органов управ-
ления в современной России сопряжено с 

реализацией множества задач, одной из кото-
рых является противодействие коррупции в ор-
ганах государственной власти [8]. Причем это 
направление деятельности не теряет своей ак-
туальности с момента принятия 25 декабря 
2008 г. Федерального закона № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [7], что, по нашему 
мнению, свидетельствует о наличии определен-
ных сложностей в данной сфере реализации 
государственной политики.1 

Одним из важнейших направлений противо-
действия коррупции в органах государственной 
власти является установление антикоррупцион-
ных стандартов, выраженных в том числе в си-
стеме ограничений и запретов для публичных 
должностных лиц [7]. Данные ограничения и за-
преты, вместе с традиционными правами и обя-
занностями, сформировали специфический пра-
вовой статус публичного должностного лица [3, 
с. 406], отличающий его от правового статуса 
иных лиц, находящихся в трудовых отношениях.  

Оценивая значение ограничений и запретов 
как механизмов противодействия коррупции, 
Н. В. Вассерман не без оснований отмечает, что 
их эффективность во многом зависит от пра-
вильного понимания самими должностными 
лицами значимости этих элементов правового 
статуса [2, c. 115]. В этой связи интерес пред-
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ставляет исследование конституционных основ 
ограничений и запретов должностных лиц ор-
ганов государственной власти, что позволит 
определить их важность как в системе государ-
ственно-властных отношений, так и в деятель-
ности по противодействию коррупции. С уче-
том предмета научного интереса проблематику 
конституционно-правового регулирования 
ограничений и запретов в органах государ-
ственной власти мы рассмотрим на примере 
государственной гражданской службы. 

Итак, при оценке конституционно-правовых 
основ ограничений и запретов государственных 
гражданских служащих обращает на себя внима-
ние ст. 19 Конституции Российской Федерации, 
которая запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной принад-
лежности. Это положение повлияло на развитие 
идеи о неконституционности ограничений и за-
претов в органах государственной власти. 

Примечательной в этой связи является пози-
ция Конституционного Суда Российской Феде-
рации по жалобе граждан Л. Н. Кондратьевой и 
А. Н. Мумолина, ставящих под сомнение закон-
ность некоторых ограничений в правовом статусе 
государственных служащих. Конституционный 
Суд Российской Федерации, в частности, отметил, 
что, несмотря на гарантированные Основным за-
коном страны верховенство прав и свобод чело-
века и гражданина и недопущение любых их 
ограничений, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации допускает возможность такого огра-

Р 
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ничения в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. При этом 
подчеркивается, что такое ограничение должно 
отвечать требованиям справедливости, адекват-
ности, пропорциональности и соразмерности. 
Оценивая ограничения и запреты на государ-
ственной гражданской службе, Конституционный 
Суд Российской Федерации обращает внимание 
на то, что характер выполняемой государствен-
ными гражданскими служащими деятельности и 
предъявляемые к ним квалификационные требо-
вания предопределяют наличие ограничений. 
Причем данные ограничения компенсируются 
предусмотренными законодательством гаранти-
ями, что согласуется со специфическим правовым 
статусом государственных гражданских служа-
щих и принципами организации государственной 
службы [9]. В связи с этим в удовлетворении жа-
лоб Л. Н. Кондратьевой и А. Н. Мумолину было 
отказано, а существующие ограничения и запре-
ты на государственной гражданской службе были 
признаны обоснованными и соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 

Как мы видим, наличие ограничений и запре-
тов на государственной гражданской службе не 
противоречит положениям Конституции Россий-
ской Федерации в части обеспечения верховен-
ства прав и свобод человека и гражданина.  

Однако в науке конституционного и служебно-
го права встречаются идеи о некотором несоот-
ветствии ограничений и запретов в органах госу-
дарственной власти с принципом равного доступа 
граждан к государственной службе [10, с. 66 ; 1, 
с. 198]. Действительно, в рамках формального 
подхода данный принцип не может быть реализо-
ван, поскольку специфика профессиональной де-
ятельности государственных служащих связана с 
повышенной значимостью для функционирова-
ния государства и общества и, соответственно, 
требует формирования определенных требований 
к гражданам, претендующим на замещение 
должности государственной службы [4, c. 88]. Эти 
требования закономерно касаются вопросов про-
фессиональной квалификации государственных 
служащих, состояния их здоровья, наличия граж-
данства и т. п.  

При этом большинство исследователей спра-
ведливо отмечают, что ограничения и запреты на 
государственной службе (в том числе и граждан-
ской) не ослабляют фактическую реализацию 
принципа равного доступа граждан к государ-
ственной службе, поскольку естественно вытека-
ют из природы и социального статуса человека, 
способного по состоянию здоровья и разума дей-

ствовать в соответствии с установленными пра-
вилами, осуществлять конкретные должностные 
полномочия с учетом их служебной специфики 
[5]. Причем обеспечивает реализацию данного 
принципа достаточно развитый механизм защи-
ты [6, с. 212–215]. То есть существующие ограни-
чения и запреты на государственной гражданской 
службе не нарушают принцип равного доступа 
граждан к государственной службе, а устанавли-
вают границы такого равенства. 

Проведенное нами исследование среди госу-
дарственных гражданских служащих обнаружи-
вает определенные проблемы в восприятии огра-
ничений и запретов, особенно в части реализации 
их антикоррупционной сущности.  В основу ис-
следования были положены результаты опроса 
свыше 100 государственных гражданских служа-
щих Владимирской, Московской, Ивановской об-
ластей, а также г. Москвы. Проведенный опрос 
позволил выявить ряд факторов, влияющих на 
правильное понимание ограничений и запретов 
прохождения государственной службы. 

Первый фактор, с которым мы столкнулись в 
рамках исследования, связан с недостаточно 
четким пониманием частью респондентов сущ-
ности ограничений и запретов рассматривае-
мого вида. Так, 10,2 % опрошенных ошибочно 
отождествляют содержание ограничений и за-
претов при прохождении службы, что не может 
не сказываться на восприятии ими значимости 
антикоррупционного потенциала ограничений 
при прохождении государственной службы и 
особенностей их реализации в повседневной 
профессиональной деятельности.  

Кроме того, респондентами по-разному вос-
принимается значимость различных ограниче-
ний, что проявляется в интервале вариантов от-
вета на вопрос: «Какие ограничения в прохож-
дении государственной службы имеют значение 
в противодействии коррупции государственных 
служащих?», – диапазон которого   составляет 
от 23 до 54 %. То есть часть опрошенных указы-
вает на какое-либо ограничение как на имею-
щее антикоррупционный потенциал, а другая 
часть (от половины до четверти от общего чис-
ла респондентов) так не считает.  

Наибольшую долю положительных ответов 
по интересующему нас вопросу (54,5 %) полу-
чили такие ограничения, как «осуждение госу-
дарственного гражданского служащего к нака-
занию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей…»; «непред-
ставление сведений или представление заведо-
мо ложных сведений о доходах». 

Интерес вызывает и позиция опрошенных об 
эффективности воздействия существующих огра-
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ничений в прохождении государственной граждан-
ской службы на антикоррупционное поведение.  

Так, 30,1 % респондентов отметили, что си-
стема действующих ограничений эффективно 
противодействует коррупции на государственной 
службе, 33,2 % опрошенных указали на частич-
ную эффективность существующих ограничений 
и 36,7 % отметили, что они малоэффективны. Та-
кое восприятие различных значений эффективно-
сти ограничений свидетельствует, по нашему мне-
нию, о недостаточной сформированности пред-
ставлений о потенциале, специфике и результатах 
влияния ограничений при прохождении службы 
на антикоррупционное поведение. 

Следующая причина (28,6 % респондентов) – 
недостаточная эффективность законодательства 
(причем никто из респондентов не указал, в чем 
она конкретно проявляется). Остальные причины 
(на каждую из которых указали менее 8 % от всех 
опрошенных): недостаточный контроль со сторо-
ны руководства; низкая эффективность наказания 
за коррупционное правонарушение; встречающе-
еся в ряде случаев формальное отношение слу-
жащих к соблюдению ограничений.  

При этом респонденты в большинстве своем 
отметили, что на антикоррупционную эффектив-
ность ограничений при прохождении службы 
влияют внешние факторы (не связанные с резуль-
тативностью и потенциалом самих ограничений).  

Следует отметить, что проблематику совер-
шенствования антикоррупционных мер затро-
нули все респонденты, что свидетельствует об 
их понимании значимости борьбы с коррупци-
ей и заинтересованности в этом.  

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет нам сделать следующие выводы. Система огра-
ничений в прохождении службы в целом воспри-
нимается служащими как обладающая суще-
ственным антикоррупционным потенциалом и не 
требующая изменений. Только 7,7 % опрошенных 
отметили, что, по их мнению, необходимо ввести 
новые ограничения, не назвав при этом, какие 
именно. Факторы, негативно влияющие на эф-
фективность реализации антикоррупционного 
потенциала ограничений при прохождении госу-
дарственной гражданской службы, в целом носят 
внешний характер. При этом существенное зна-
чение имеет правильное понимание государ-
ственными служащими содержания ограничений, 
действующих на государственной гражданской 
службе, их антикоррупционного потенциала, а 
также особенностей их применения. В этой связи 
целесообразным представляется подробное рас-
смотрение данных вопросов в рамках занятий, 
проводимых с государственными гражданскими 
служащими, а также в процессе обучения по про-
граммам дополнительного образования и повы-
шения квалификации.  
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ПРАВО И МУЗЫКА:  
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИНТЕГРИРОВАНИЯ  

Law and Music: Forms of Interaction and Integration  
 
Аннотация. В статье рассматриваются формы 
взаимодействия музыки и права, анализируется 
интегрирование их регулирующего влияния на 
поведение людей. Обосновывается, что музыка 
может как усиливать регулирующий эффект пра-
ва, так и ослаблять его, а также то, что музыка 
оказывает самостоятельное регулирующее воз-
действие на поведение людей. 

 Abstract. The article discusses the forms of interac-
tion between music and law, analyzes the integration 
of their regulatory impact on human behavior. It is 
proved that music can both strengthen the regulatory 
effect of law and weaken it. In addition, music has an 
independent regulatory impact on people’s behavior. 

Ключевые слова: социальное регулирование; не-
социальное регулирование; музыкальное произ-
ведение; правовое регулирование. 

 Key words: social regulation; non-social regulation; 
musical composition; legal regulation. 

   

 

аряду с социальными регуляторами по-
ведения человека (правом, моралью, ре-

лигиозными нормами, обычаями, традициями и 
др.), направляющее воздействие на поведение че-
ловека оказывают также несоциальные регулято-
ры (природные явления, физические характери-
стики технических средств, механизмов, процес-
сов, произведения искусства и т. д.).1 

Термин «искусство» понимается в различных 
значениях: как образное осмысление действитель-
ности; как процесс или результат выражения внут-
реннего мира творца в художественном образе; 
как творчество, направленное на отражение инте-
ресующего не только самого автора, но и других 
людей; как форма практически-духовного освоения 
мира; как высший уровень умения и мастерства 
(искусство врача, плотника и т. д.) [2, с. 263–267]. 

Искусство, наряду с наукой, является одним 
из способов познания в естественно-научной и 
религиозной картине восприятия мира. К изоб-
разительным видам искусства относятся: гра-
фика, живопись, декоративно-прикладное ис-
кусство, скульптура, фотоискусство, немое ки-
но, комиксы, граффити и др. К неизобразитель-
ным видам искусства относят: музыкальные 
произведения, танцы, балет, литературу, архи-
тектуру и др. Отдельное место занимают театр, 
опера, эстрада, киноискусство, цирк, видеоигра. 

Искусство как специфический вид отраже-
ния, восприятия, формирования действитель-
ности личностью в процессе творчества в соот-
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ветствии с эстетическими идеалами выполняет 
ряд важных социальных функций: гносеологи-
ческую, воспитательную, эстетическую, комму-
никативную, эвристическую и др. [11, с. 62]. 

Одним из видов искусства являются музыкаль-
ные произведения. Разные стили и направления 
музыки способны оказывать различное воздей-
ствие на эмоциональное и даже физическое здо-
ровье человека. Нередко влияние музыки на че-
ловека обусловлено его психоэмоциональным со-
стоянием. Если музыка гармонирует с ним, то она 
оказывает положительное влияние, если нет – 
влияние будет крайне негативным. 

Существенным фактором восприятия музыки 
является и национально-культурная принадлеж-
ность. Например, европеец, слушая восточные мо-
тивы, не всегда будет ощущать себя комфортно. Бо-
лее того, длительное воздействие такой музыки мо-
жет вызвать у него эмоциональное переутомление.  

С помощью искусства в целом и музыки, в 
частности, каждый человек вовлекается в огром-
ное информационное поле, в котором хранятся, 
накапливаются и передаются художественно-
эстетические и духовные категории культуры, в 
том числе правовой культуры. 

Под музыкальным произведением понимает-
ся результат творческой деятельности, пред-
ставляющий определенную последовательность 
звуков и созвучий различной высоты, силы и 
длительности, зафиксированный в виде песни, 
мелодии, напева, инструментальной компози-
ции, в нотной записи, на аудио- или видеоноси-
телях, а также в устной форме [10, с. 113–120]. 

Н 
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Первой формой взаимодействия музыки и права 
являются защита и охрана правом музыкальных 
произведений и интеллектуальных прав на них. 

Согласно российскому гражданскому зако-
нодательству музыкальные произведения с тек-
стом или без текста относятся к произведениям 
искусства (ст. 1225 ГК РФ) и являются объекта-
ми авторского права (ст. 1259 ГК РФ). 

Большинство рассматриваемых судами дел, 
связанных с защитой исключительных прав на му-
зыкальные произведения, касаются взыскания 
правообладателями компенсации за нарушение 
исключительных авторских прав. Например, ЗАО 
«Юнайтед Мьюзик Групп» обратилось в арбитраж-
ный суд с иском о взыскании с ООО «Торговый дом 
“Классик”» 120 000 руб. в качестве компенсации за 
нарушение авторских прав на музыкальные про-
изведения «Дорога дальняя», «Купола», «Приходите 
в мой дом», «Владимирский централ», «Кольщик» и 
другие, мотивировав требование тем, что является 
владельцем исключительных прав на указанные 
произведения, а ответчик осуществляет незакон-
ную продажу компакт-дисков, содержащих эти 
песни. Решением Арбитражного суда Амурской 
области от 17 августа 2016 г., оставленным без из-
менения постановлением Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 16 ноября 2016 г. по делу 
№ А04-5398/2016, с ответчика в пользу истца 
взыскана компенсация за нарушение авторских 
прав в размере 120 000 руб. со ссылкой на соответ-
ствующие положения постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в дей-
ствие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [9]. 

Встречаются также споры о плагиате, об оспари-
вании авторства на музыкальные произведения. 
Так, в средствах массовой информации широко об-
суждалось обращение в суд в ноябре 2016 г. лидера 
группы Space Дидье Маруани с иском к Филиппу 
Киркорову о запрете исполнения песни «Жесто-
кая любовь» и взыскании компенсации в размере 
75 млн руб. Д. Маруани утверждал, что в указанном 
музыкальном произведении используется мелодия 
его песни «Symphonic Space Dream», что подтвер-
ждается результатами экспертизы, согласно кото-
рой музыка припева песни «Жестокая любовь» сов-
падает с произведением Маруани на 71 %, а музыка 
всей песни – на 41 %. Иск не был принят к произ-
водству в связи с нарушением правил подсудности, 
о дальнейших попытках взыскания компенсации в 
других судах информация отсутствует [5]. 

Другой формой взаимодействия музыки и 
права является правовое регулирование исполне-

ния музыкальных произведений посредством 
запрещения, обязывания, дозволения, рекомен-
дации или поощрения их исполнения. 

Так, в Российской Федерации запрещено испол-
нение музыкальных произведений, признанных 
экстремистскими, включенных в федеральный спи-
сок экстремистских материалов (ст. 13 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», п. 7 Поло-
жения о Министерстве юстиции Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313). В 
исторических памятниках права можно встретить 
случаи нормативного регулирования устройства 
музыкальных инструментов и ладотональной орга-
низации музыки. Например, в трактате Северина 
Боэция «О музыкальном установлении» приводится 
спартанский декрет о недопустимости отклонения 
от игры на 7-струнной кифаре, поскольку это «рож-
дает многозвучие, портит слух юношей, делает му-
зыку неблагородной и сложной», вместо упорядо-
ченного, гармоничного устроения устанавливает 
«беспорядочное строение звуков» [4, с. 157–164]. 

Федеральный конституционный закон от 
25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 
гимне Российской Федерации» [6] в ст. 7 обязыва-
ет при официальном исполнении Государствен-
ного гимна выслушивать его всех присутствую-
щих стоя, мужчин – без головных уборов. В по-
следнем абзаце ст. 3 указанного закона разреша-
ется исполнение Государственного гимна и в 
иных случаях, напрямую не предусмотренных в 
этой статье, при проведении торжественных ме-
роприятий, организуемых  государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, гос-
ударственными и негосударственными организа-
циями. При этом исполнение и использование 
Государственного гимна с нарушением правил, 
установленных данным законом, наказываются 
привлечением к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 17.10 КоАП РФ. 

Что касается рекомендательного и поощри-
тельного воздействия права на музыкальные про-
изведения, то, например, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. № 795 «О государственной программе 
“Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы”» [8] было рекомен-
довано проведение фестивалей-конкурсов патрио-
тической песни «Я люблю тебя, Россия» с награж-
дением победителей и поощрением участников. 

Следующей формой взаимодействия музыки и 
права является отражение в музыкальных произ-
ведениях правовой действительности, включаю-
щей как материальные аспекты (органы власти, 
правоохранительные органы, деятельность юри-
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стов и т. п.), так и идеальные стороны (правовые 
идеи, правосознание, правовую культуру и т. п.). 

Наиболее часто правовая действительность, 
безусловно, отражается в произведениях литерату-
ры. Т. И. Голяков в книге «Суд и законность в ху-
дожественной литературе» анализирует произве-
дения более ста российских и зарубежных авто-
ров, обращавшихся к юридической тематике: 
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Гюго, 
Т. Драйзера, Ч. Диккенса и многих других [3]. Если 
к ним добавить авторов детективов, то число писа-
телей, затронувших в своих произведениях юри-
дические темы, существенно возрастет. 

Широко представлена юридическая действи-
тельность в произведениях художников и скульпто-
ров, в частности, в работах И. Босха, П. Брейгеля, 
В. Ван Гога, Ф. Гойи, А. Дюрера, Ж. Давида, Н. Н. Ге, 
В. Е. Маковского, И. Е. Репина, В. Г. Перова, В. И. Су-
рикова и др. В архитектуре, например, здания судов 
проектируются с учетом необходимости придания 
обстановке торжественности, величия и строгости. 

С развитием кинематографа юридическая 
действительность стала воплощаться в художе-
ственных фильмах, например, таких как: «Ад-
вокат дьявола», «Благодетель», «Гражданский 
иск», «Первобытный страх», «Перелом», «Су-
дья», сериале «Форс-мажоры» и многих других.  

В музыкальных произведениях также могут вы-
ражаться те или иные правовые явления. Например, 
П. И. Чайковский в 1885 г. принял участие в празд-
новании 50-летнего юбилея Петербургского учи-
лища правоведения, сочинив к этому событию «Пра-
воведческую песню» для хора, а также «Правоведче-
ский марш» для симфонического оркестра [1, с. 118]. 

Правовые идеи и социально-политические иде-
алы воплощены в международном пролетарском 
гимне «Интернационал», в знаменитой «Марселье-
зе», в государственных гимнах многих стран мира.  

Художественное, в том числе музыкальное, 
освоение юридической действительности обо-
гащает представления о праве, его содержании, 
деятельности юристов. 

Наконец, право и музыка имеют еще одну форму 
взаимодействия – регулирование поведения людей.  

Музыка может усиливать либо ослаблять 
действие правовых регуляторов. При этом уси-
ление или ослабление действия правовых регу-
ляторов может осуществляться двумя способа-
ми: частным и общим. 

Частный способ усиления или ослабления дей-
ствия правовых регуляторов представляет собой 
закрепление в музыкальном произведении право-
мерных или противоправных образцов поведения. 
Например, в детской песне «Учат в школе» (стихи 
М. Пляцковского, музыка В. Шаинского) закрепля-

ются позитивные образцы правомерного поведе-
ния: «малышей не обижать», «воспитанными быть», 
«крепко-накрепко дружить». В то же время дворо-
вые, «блатные» песни, отдельные музыкальные про-
изведения шансона нередко романтизируют нару-
шение закона, совершение преступлений и проти-
водействие власти (песни «Мурка», «Гоп-стоп», «По-
стой, паровоз» и их варианты), тем самым ослабляя 
действие права как социального регулятора.    

Общий способ влияния музыки на действие 
права состоит в том, что музыкальные произве-
дения в целом формируют у человека чувство 
гармонии, тягу к прекрасному, общую культуру, 
нравственность, категории разумного, доброго, 
вечного, добра и справедливости. Общее нрав-
ственное развитие личности, которому способ-
ствует и музыка, формирует у человека потреб-
ность соблюдать социальные нормы, в том чис-
ле нормы права, тем самым музыкальное разви-
тие личности способствует повышению эффек-
тивности правового регулирования. 

Кроме того, музыкальные произведения спо-
собны непосредственно действовать на чувства, 
эмоции, настроение, взгляды людей. Они могут 
возбуждать и успокаивать, ожесточать и смяг-
чать, вызывать воспоминания, усиливать агрес-
сию, уменьшать боль.  

Музыка может сплотить людей в едином эмо-
циональном порыве, внушить уверенность в побе-
де. Например, в XVIII–XIX вв. в российской армии 
музыке придавалось большое значение. Знамени-
тый русский полководец А. В. Суворов говорил: 
«Музыка удваивает, утраивает армию. Музыка в 
бою нужна и полезна. С распущенными знамена-
ми и громогласной музыкой взял я Измаил» [6]. 

Подлинный и безграничный патриотизм 
пробуждается с первыми звуками песни «Свя-
щенная война», ставшей гимном защиты Отече-
ства и приобретшей массовую популярность на 
фронтах Великой Отечественной войны. Песня 
поддерживала высокий боевой дух в войсках, 
особенно в тяжелых оборонительных боях.  

Особое влияние на человека могут оказывать 
звуки Государственного гимна. Звучание гимна 
торжественное, он часто начинается с интервала в 
2,5 тона – с кварты. Гимн сплачивает людей, вызы-
вает чувство гордости за свою родину, свой народ.  

Музыка способна оказывать непосредственное 
воздействие на общественные отношения, минуя 
призму социальных регуляторов и средств соци-
ального принуждения, что позволяет рассматри-
вать музыкальные произведения в качестве само-
стоятельных регуляторов поведения человека. 

Таким образом, основными формами взаимо-
действия музыки и права являются: 1) защита и 
охрана правом музыкальных произведений и ин-
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теллектуальных прав на них; 2) правовое регули-
рование исполнения музыкальных произведений 
посредством запрещения, обязывания, дозволения, 
рекомендации или поощрения их исполнения; 
3) отражение в музыкальных произведениях пра-
вовой действительности; 4) усиление либо ослаб-
ление действия правовых регуляторов; 5) непо-
средственное воздействие на поведение людей. 

Приобщение личности к музыке формирует у 
нее чувство гармонии, тягу к прекрасному, об-
щую культуру, высокую степень нравственно-
сти, понимание категорий разумного, доброго, 
вечного, добра и справедливости, повышает 
уровень правовой культуры и правосознания, 
способствует достижению эффективности пра-
вового регулирования. 
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ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В ПРАВЕ И ЯЗЫКЕ КАК СИСТЕМАХ 

General and Various in Law and Language as Systems 
 

Аннотация. В соответствии с логикой развития со-
временной науки, одним из признаков которой явля-
ется междисциплинарный синтез знаний, в статье 
сравниваются две системы – права и языка, не так 
давно ставшие объектом нового научного направле-
ния – юридической лингвистики. В процессе сопо-
ставления названных систем выявляются общие при-
знаки права и языка, а в этих рамках – их различия. 
Статья представляет интерес для юристов, лингвистов 
и для обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция», так как помогает ориентироваться в теоретиче-
ских проблемах на стыке языка и права. 

 Abstract. In accordance with the logic of the devel-
opment of modern science, one sign of which is the 
interdisciplinary synthesis of knowledge, the article 
compares two systems – law and language, which 
have recently become the object of a new scientific di-
rection-legal linguistics. In the process of comparing 
these systems common signs of law and language are 
identified and within this framework-their differ-
ences. The article is of interest to lawyers, linguists 
and students in the specialty «jurisprudence», as it 
helps to navigate the theoretical problems at the in-
tersection of language and law. 

Ключевые слова: система; социальные регулято-
ры; право; язык; интеграция; юридическая линг-
вистика; нормативность; динамизм; иерархия в 
языке; иерархия в праве; знаковая система; госу-
дарственно-властный характер права. 

 Key words: a system; social regulators; law; a lan-
guage; integration; legal linguistics; normative; dy-
namism;  hierarchy in the language; hierarchy in law; 
a sign system; public-overbearing nature of law. 

   

 

 настоящее время, в эпоху постнекласси-
ческой (термин В. С. Степина [2]) науки, 

в период интеграции различных наук, появле-
ния новых междисциплинарных отраслей зна-
ния, в том числе юридической лингвистики, 
представляется обоснованным интерес к сопо-
ставлению и сравнению систем, являющихся 
объектом подобных исследований.1 

Основанием для сравнения языковой и право-
вой систем, ставших объектами юридической 
лингвистики, служит, прежде всего, то обстоя-
тельство, что право и язык являются формами 
общественного сознания и одновременно соци-
альными регуляторами (каждая, естественно, со 
своей спецификой). Можно говорить о том, что 
они находятся в отношениях взаимовлияния, вза-
имокоррекции и взаимообогащения. 

Порядок в обществе и его стабильность в 
значительной степени зависят от упорядочен-
ности и устойчивости права, которое объекти-
вируется, становится позитивным только по-
средством языка. 

Право является одним из основных социаль-
ных регуляторов. При этом оно, воздействуя на 
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волю людей, определяет не только их поведение, 
но и функции языка, поскольку язык является 
«единственным материалом, первоэлементом, из 
которого создаются и оформляются все правовые 
категории» [3, с. 15]. С помощью языка выража-
ется и формулируется воля законодателя. 

Право, санкционированное государством, 
изначально является социальным регулятором, 
тогда как язык возникает в качестве средства 
коммуникации, взаимодействия индивидов и, 
только вследствие этого, регулирования пове-
дения людей. 

Выступая регулятором поведения человека, 
язык оказывает большое влияние на духовное 
развитие индивида. То же самое можно сказать о 
праве, в системе которого заложены и отражают-
ся общепринятые представления о моральных 
ценностях (о добре и зле, о должном и запретном 
и т. п.), воплощаются идеалы справедливости. 

Ярким примером взаимодействия языка и 
права как регуляторов социальной жизни явля-
ются ситуации, связанные с речевым этикетом. 
Так, неисполнение правил языкового (речево-
го) поведения (нежелание извиниться за про-
ступок, обращение к незнакомому человеку на 
«ты», оскорбление и т. п.) может привести не 

В 
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только к обиде, но и к ссоре, конфликту с нару-
шением правовых норм. 

Итак, право и язык, являясь формами обще-
ственного сознания, всегда выполняют роль со-
циальных регуляторов. При этом язык реализу-
ет данную функцию во всех сферах обществен-
ных отношений (область его приложения без-
гранична), тогда как право – только в наиболее 
важных для личности, общества и государства 
(это конституционные, управленческие, трудо-
вые, финансовые, семейные отношения и т. д.). 

Из вышесказанного уже следует, что анали-
зируемые социальные феномены сходны в об-
щих признаках, но различаются в рамках этих 
свойств своей спецификой. 

Рассмотрим данное соотношение в проекции 
на понятие «система». Право и язык являются, 
несомненно, системами, т. е. упорядоченными 
совокупностями взаимодействующих элемен-
тов, – это их объединяет. Однако более деталь-
ный анализ обеих систем показывает, что дан-
ное понятие [система] оказывается двойствен-
ным: в отношении языка мы используем поня-
тие «система» для обозначения объективно су-
ществующего социального феномена; приме-
нительно к праву система понимается как субъ-
ективная модель реальности. Получается, что о 
языковой системе мы говорим в дескриптивном 
(описательном) аспекте, а о правовой – в кон-
структивном («создаваемом»). 

Понятие системы градуально, поскольку до-
пускает различные степени системности. В этой 
связи можно говорить о системе в частном (ло-
кальном) и в обобщающем (глобальном) смыс-
лах. Тот и другой приложимы и к системе права, 
и к системе языка. В локальном смысле под си-
стемой понимается закономерно организован-
ная совокупность однородных элементов одного 
уровня, связанных устойчивыми отношениями: 
в праве это, например, система норм одного ин-
ститута, одной отрасли; в языке – система паде-
жей, залоговая система, система времен, накло-
нений глагола и др. В обобщенном значении си-
стему толкуют как закономерно организованную 
совокупность локальных систем – подсистем: 
применительно к праву это совокупность инсти-
тутов и субинститутов, отраслей и подотраслей, 
публичного и частного права; язык – это сово-
купность морфемного, лексического, морфоло-
гического, синтаксического уровней. 

Очевидно, что систему языка характеризует 
меньшая степень монолитности и упорядочен-
ности (в ней на всех уровнях существуют центр 
и периферия, где постоянно совершаются раз-
личные переходные, диффузные процессы). Си-
стема права – жесткая, строго нормативная; ее 

элементы и структурные взаимосвязи пред-
определены волей государства. Подобные от-
ношения между элементами правовой системы 
можно определить как отношения негэнтропии. 
А между элементами языковой системы воз-
можны намного более «свободные» отношения 
– отношения энтропии. 

Рассмотренные внутрисистемные различия в 
немалой степени предопределены происхожде-
нием обеих систем, хотя та и другая зарождают-
ся стихийно, т. е. общие признаки находим в их 
истоках – они начинают формироваться есте-
ственным путем. Однако язык был и остается ре-
зультатом стихийного, естественного процесса 
(несмотря на различные попытки «сверху» ре-
гламентировать его функционирование – они 
оказываются успешными только в случаях «со-
прикосновения» с правом). Право – результат со-
знательного, целенаправленного процесса. При 
этом изначально социальные нормы, лежащие в 
основе права, зарождаются тоже естественным 
путем, функционируют в догосударственном 
обществе в виде обычаев, ритуалов, традиций и 
т. п. Затем, с появлением государства на опреде-
ленном этапе общественного развития, наиболее 
значимые для государственной организации 
правила родоплеменной общины становятся 
объектом упорядочивания, санкционирования 
со стороны государства. Так, уже искусственно, 
формируется правовая система. Следовательно, 
зарождаясь стихийно, обе системы в дальней-
шем становятся разными: язык остается есте-
ственной системой, а право можно охарактери-
зовать как систему смешанную (совмещающую с 
точки зрения происхождения и формирования 
естественное и искусственное начала). 

И праву, и языку как любым системам при-
суще свойство иерархичности. Данный внут-
рисистемный признак означает наличие опре-
деленных моделей в связях и отношениях меж-
ду элементами. Модели эти различны. В методо-
логии выделяют три основных типа: 1) иерархия 
подчинения – низший элемент зависит от выс-
шего; 2) иерархия подключения – один элемент 
подключается к другому, и они вместе состав-
ляют единое целое; 3) иерархия включения – 
меньшее включается в большее и реализует 
свои функции в нем. 

Иерархия правовой системы относится к 
первому типу: отношения между ее элементами 
– это отношения соподчинения, заданные юри-
дической силой определенной нормы. Подоб-
ные отношения обусловлены иерархичностью 
органов, уполномоченных на создание и изда-
ние правовых норм. Так, российское право ха-
рактеризуется жесткой иерархией нормативных 
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правовых актов как по вертикали (вертикаль-
ная иерархия), так и по горизонтали (горизон-
тальная иерархия). На вершине вертикальной 
иерархии находится Конституция Российской 
Федерации, которой не должны противоречить 
все нижестоящие нормативные правовые акты. 
Далее – федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, которым не должны 
противоречить следующие ниже указы Прези-
дента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, акты 
министерств и ведомств, затем – акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, и, наконец, в основании «пирами-
ды» расположены акты органов местного само-
управления, локальные нормативные акты. Го-
ризонтальная иерархия отражает дифференци-
ацию нормативных правовых актов по субъект-
но-территориальному признаку. Например, ло-
кальные акты субъектов Российской Федерации 
являются равными по юридической силе, одна-
ко правовое регулирование на их основе осу-
ществляется только на территории соответ-
ствующего (их издавшего) субъекта. 

Для языка характерна иерархия включения: 
«…самые низшие единицы языка (звуки, фоне-
мы) реализуют свои функции в единицах следу-
ющего уровня, т. е. в морфемах, из которых в 
свою очередь образуются слова, из слов составля-
ются предложения и т. д.» [1, с. 31]. Такие иерар-
хические связи называют также отношениями 
средства и функции: звуки и фонемы реализуют 
свои функции в морфемах; морфемы функциони-
руют, обнаруживая свое значение, в словах; слова 
выявляют свое значение (и лексическое, и грам-
матическое) в словосочетаниях, которые являют-
ся строительным материалом для предложений. 

Любые системы можно характеризовать как 
динамические или статические. Право и язык 
объединяет понятие «динамизм»: обе системы 
являются динамическими – изменяющими свое 
состояние во времени (в отличие от статиче-
ских – находящихся в состоянии относительно-
го покоя, постоянства, как, например, в физике 
так называемые равновесные системы: вода – 
насыщенный пар, равновесие в которой дости-
гается процессами испарения и конденсации). 
Изменения в рассматриваемых системах соци-
ально обусловлены. При этом в языке они про-
исходят естественно, что отражается на всех его 
уровнях, а систему права приспосабливает к 
существующим и меняющимся условиям зако-
нодатель, государство. 

Динамизм права характеризуется своевре-
менным внесением изменений в действующее 
законодательство: отменой устаревших норм, 

устранением пробелов, разрешением юридиче-
ских коллизий и т. п. Особенно ярко это свой-
ство права проявляется в периоды кардиналь-
ных преобразований и реформ (как, например, 
в России в 90-е гг. ХХ в.). 

Подвижность, способность к изменениям в 
языке оказывается различной на разных его 
уровнях: самой «энергичной» в этом смысле вы-
ступает лексическая подсистема, в рамках кото-
рой постоянно происходят процессы оттока 
устаревших слов в пассивный запас и появления 
новых слов (неологизмов); более консерватив-
ной является грамматика, однако и она не ока-
зывается в стороне от воздействия обществен-
ных факторов. Так, в первой трети ХХ в. в рус-
ском языке от слов мужского рода со значением 
профессии стали регулярно образовываться су-
ществительные женского рода: летчик – лет-
чица, ударник – ударница, парашютист – па-
рашютистка и т. п. Социальные основания по-
добных грамматических процессов очевидны: в 
советскую эпоху женщина стала равноправной 
с мужчинами труженицей. 

Неодинаковая степень системности различ-
ных языковых подсистем, многочисленные про-
явления асимметрии знака и значения, борьба 
устойчивости (консервативности) с факторами 
эволюции языка (например, стремление к эко-
номии речевых средств, развитие аналитизма) 
приводят к тому, что языковые подсистемы раз-
виваются и изменяются с разной скоростью. В 
праве происходит то же самое, но под влиянием 
потребностей общества и государства. 

С внутрисистемным свойством динамизма 
тесно связан следующий признак, общий для 
системы права и системы языка, – откры-
тость. В открытых системах постоянно про-
исходит взаимодействие с другими система-
ми, обмен энергией или информацией с 
внешней средой по разным каналам. Однако 
если у языковой системы таких каналов вели-
кое множество, то у права это количество 
ограничено. 

Будучи открытыми системами, право и язык 
взаимодействуют в первую очередь с ноосферой 
– с окружающей средой познавательной дея-
тельности человека. При этом речь идет не об 
абсолютной открытости, которая может иметь 
своим следствием неустойчивость. Системы 
права и языка именно для повышения своей 
устойчивости способны быстро перестраивать 
себя в соответствии с новыми целями и задача-
ми (право), с изменениями в общественной 
жизни и сознании (и право, и язык). Откры-
тость систем как раз и предполагает наличие 
устойчивых и изменяющихся элементов. 
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Открытый характер обеих систем обусловли-
вает изменчивость правовых и языковых норм. 
Право и язык относятся к социальным систе-
мам, которые представляют собой совокупность 
норм и ценностей, определяющих функциони-
рование данных систем. Социальные нормы и 
ценности – это стандарты, эталоны и общие 
представления людей о правильном, полезном и 
желательном. Их признает и поддерживает 
бóльшая часть общества. Правовые и языковые 
нормы являются неотъемлемым атрибутом 
обеих систем, они [нормы] стабильны, истори-
чески и социально обусловлены и при этом ди-
намичны и изменчивы во времени. 

Итак, право и язык – системы нормативные, 
устанавливающие определенные модели соци-
ального поведения. Однако природа норма-
тивности у этих систем разная. 

Языковая норма – это совокупность наибо-
лее устойчивых, традиционных реализаций 
элементов языковой системы (правила произ-
ношения, словообразования, формообразова-
ния, словоупотребления и т. д.), закрепленных 
в процессе социальной коммуникации. Нормы 
языка складываются как результат социально-
исторического отбора языковых элементов из 
числа существующих, создаваемых или взятых 
из пассивного запаса и возводимых в разряд 
правильных, общеупотребительных. Развитие 
языка является, в сущности, развитием и со-
вершенствованием его норм в соответствии с 
потребностями социума и в силу внутренних 
закономерностей развития самóй языковой си-
стемы. Поэтому о языковой норме можно го-
ворить как о социально-исторической и соб-
ственно лингвистической категории. Подобно 
юридическим нормам нормы языка подразде-
ляют на императивные и диспозитивные. Им-
перативные – такие, нарушение которых рас-
ценивается как плохое, слабое владение язы-
ком (например, нарушение правил склонения, 
спряжения). Эти нормы не допускают вариан-
тов. Диспозитивные нормы, напротив, допус-
кают варианты – стилистические (например, 
нейтральное в отпуске и разговорное в отпус-
ку, нейтральное мучит и разговорное мучает) 
или грамматические (например, ставня и 
ставень, клавиша и клавиш, колено и коленка). 
Однако лингвистические нормы лишены санк-
ций, аналогичных санкциям правовых норм; 
если же нормы языка обеспечиваются силой 
государственного принуждения, то в такой си-
туации речь уже идет о поглощении языковых 
норм правовыми. 

Соблюдение людьми норм обеих систем 
имеет разные основания. Нормы права в боль-
шинстве случаев соблюдаются осознанно – со-
блюдение языковых норм (по крайней мере, 
образованным, культурным человеком) проис-
ходит на бессознательном уровне. 

Различаются правовые и языковые нормы и в 
плане генезиса: первые устанавливаются и санк-
ционируются государством, публичной властью; 
вторые формируются в процессе длительной эво-
люции национального языка и общественного со-
знания. Государство при всех своих возможностях 
и желании не в силах отменить, изменить или 
упразднить какой-либо язык. 

Определяя общее и в этих рамках различное 
в системах права и языка, можно анализировать 
и другие признаки системности, такие как: па-
радигматические и синтагматические отноше-
ния, диахрония и синхрония и др. Однако при 
всей многомерной характеристике рассматри-
ваемых систем акцентируем внимание на двух 
существенных свойствах, каждое из которых 
является уникальным для соответствующей си-
стемы – это знаковость языка и государ-
ственно-властный характер права. 

Любой язык является знаковой системой – 
упорядоченной и иерархизированной совокупно-
стью определенных знаков. Единого подхода к 
определению понятия знака ни в отечественной, 
ни в зарубежной семиотике не выработано, по-
этому остановимся на том, что в самом общем 
смысле любой знак есть объект, наделенный не-
которым значением. Всякая знаковая система 
есть язык (в широком понимании), поскольку он 
является универсальным средством человеческой 
коммуникации, средством хранения, накопления 
и передачи информации. В свете этого можно го-
ворить о том, что знаковость – уникальное, при-
сущее только языку свойство. Все другие явления 
идеального порядка (например, философия, эсте-
тика, право) объективируются через язык. 

Уникальным признаком права является его 
государственно-властный характер. Он обуслов-
лен у права и генетически, и онтологически. В 
настоящее время из всех социальных норматив-
ных систем только право в полной мере наделено 
государственно-властным характером. 

Таким образом, многие признаки системно-
сти являются общими для права и языка, и в 
каждой из систем эти общие признаки напол-
няются специфическим содержанием. При этом 
обе системы обладают уникальными свойства-
ми: для права – это государственно-властный 
характер, для языка – его знаковость. 
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СПЕЦИФИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ ПРАВА  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Specificity of Impact of the Norms of Law, Canceling the Previously Appointed Encouragement,  
on Civil Servants in the Modern Russian Federation 

 
Аннотация. Государственные органы Российской 
Федерации находятся в непрерывном поиске ин-
струментов, позволяющих эффективно регулировать 
правоотношения. Поскольку деятельность государ-
ственных служащих непосредственно подчинена ин-
тересам общества и государства, вопросам органи-
зации их работы уделяется особое внимание. В этой 
связи существенный интерес представляют депоощ-
рительные нормы права, которые способны высту-
пить в качестве уникального инструмента регулиро-
вания деятельности государственных служащих. Ав-
тор рассматривает значимые характеристики сти-
мулирующего воздействия депоощрительных пра-
вовых норм на примере сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации. 

 Abstract. The state bodies of the Russian Federation 
are in the continuous search for tools that allow effec-
tively regulating legal relations. Since the activities of 
civil servants are directly subordinated to the interests 
of society and the state, special attention is paid to the 
organization of their work. In this connection, norms 
of law, canceling the previously appointed encour-
agements, which are capable of acting as a unique in-
strument for regulating the activities of civil servants, 
are of considerable interest. The author considers sig-
nificant characteristics of the stimulating effect of can-
celing the previously appointed encouragements legal 
norms on the example of employees of the internal af-
fairs bodies of the Russian Federation. 

Ключевые слова: депоощрительная норма права; 
депоощрение; правовой стимул; государственная 
служба; право; государство; ответственность. 

 Key words: canceling the previously appointed en-
couragements legal norm; encouragement; legal im-
petus; public service; law; state; responsibility. 

   

 

осударственные служащие Российской 
Федерации, проходящие службу в мили-

таризованных структурах (Минобороны России, 
ФСБ России, Росгвардия, МВД России, МЧС Рос-
сии и т. п.) традиционно занимают особое место в 
системе органов государственной власти. Специ-
фика их деятельности, 1связанная с выполнением 
краткосрочных и стратегических задач, постав-
ленных государством, во многом определяет от-
ношение значительной части населения страны к 
степени претворения в жизнь выбранного поли-
тического курса. Уровень доверия граждан к госу-
дарственным органам часто является прямым от-
ражением их отношения к государству в целом. 
Нюансы прохождения службы сотрудниками от-
дельных федеральных органов исполнительной 
власти традиционно приковывают к себе при-
стальное внимание. Вместе с тем следует при-
знать, что отношение населения к лицам, нахо-
дящимся на службе у государства, весьма осто-
рожное [6, c. 112]. Определенные категории госу-
дарственных служащих в связи с особой специфи-
кой их деятельности попадают в поле зрения 
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населения страны довольно часто. Взаимодей-
ствие государственных органов и общества нахо-
дит отражение в действующем федеральном за-
конодательстве. В качестве наиболее яркой иллю-
страции данного утверждения рассмотрим зако-
нодательство, регламентирующее принципы дея-
тельности органов внутренних дел Российской 
Федерации. Так, в ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» опреде-
лено, что полиция при осуществлении своей дея-
тельности стремится обеспечивать общественное 
доверие к себе и поддержку граждан [3]. 

Учитывая особое значение взаимодействия 
государственных органов и общества, следует 
обращать пристальное внимание на те инстру-
менты регулирования деятельности государ-
ственных органов, которые побуждают пред-
ставителей органов исполнительной власти в 
целом и сотрудников органов внутренних дел, в 
частности, к добросовестному и качественному 
выполнению своих обязанностей, т. е. на пра-
вовые методы стимулирующего воздействия. 

Профессор А. В. Малько определил правовой 
стимул как правовое побуждение к законопо-
слушному деянию, создающее для удовлетворе-

Г 
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ния собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования [2, c. 60]. 

Существенный интерес представляет собой 
понятие «правовое стимулирование служебной 
деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации», сформулированное К. А. Юдиным. 
По его мнению, правовым стимулированием яв-
ляется юридическое воздействие, осуществляемое 
в особом процедурном порядке при помощи си-
стемы правовых стимулов и направленное на ак-
тивизацию правомерного, добросовестного, про-
фессионального и результативного служебного 
поведения сотрудников, федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников 
системы МВД России [7, с. 35]. 

Рассматривая правовое стимулирование как 
биполярный феномен, следует отметить, что 
понятие «стимулирование» во взаимосвязи с 
наказанием не является ошибочным, несмотря 
на то, что стимулирование служебной деятель-
ности в первую очередь воспринимается как 
исключительно позитивное явление. При опре-
деленных обстоятельствах стимулирующее воз-
действие возможно и через нормы негативного 
характера. Соответственно, и механизмы, с по-
мощью которых обеспечивается реализация 
процесса стимулирования, могут быть как по-
зитивно, так и негативно направленными. 

Позитивное стимулирование представляет 
собой набор являющихся традиционными мо-
ральных и материальных инструментов воздей-
ствия на субъект, систематически проявляю-
щий активное правомерное поведение, в значи-
тельной степени превосходящее поведение 
иных субъектов. 

Одним из таких инструментов является по-
ощрение, назначаемое за добросовестное, каче-
ственное выполнение должностных обязанно-
стей, которое по определенным показателям 
превосходит обычные требования. 

Полярным поощрительному инструментом 
стимулирующего характера может являться ре-
акция, выраженная в применении к субъекту 
правоотношений мер санкционного или нега-
тивного воздействия. Данный вид стимулиро-
вания является также весьма значимым, по-
скольку часто именно он может выступать 
наиболее эффективным стимулирующим сред-
ством для субъекта. Факт наличия такого воз-
действия будет указывать на возможность 
наступления негативного правового послед-
ствия при отклоняющемся поведении. Кроме 
того, с его помощью может быть привлечено 
внимание иных субъектов как к имеющим 
негативный оттенок поступкам, так и к мерам 
реагирования на них.  

Динамичный характер развития обществен-
ных отношений обусловливает необходимость 
использования поощрения и наказания как ме-
тодов стимулирования, которые при этом нуж-
даются в непрерывном совершенствовании. 
Вместе с тем незыблемыми остаются базовые 
разновидности стимулирования, которыми яв-
ляются позитивные материальные и моральные 
способы воздействия на субъектов. 

Последовательная политика Российской Феде-
рации, направленная на повышение престижа 
государственной службы, побуждает законодате-
ля к выработке новых инструментов стимулиро-
вания в целях обеспечения качественного выпол-
нения служащими должностных обязанностей, а 
также минимизации вероятности проявления 
различных форм деструктивного поведения. 

Особый интерес в этой связи представляют со-
бой инструменты стимулирования, назначаемые 
в качестве меры негативного реагирования. Вы-
бор в качестве метода воздействия стимулирую-
щих мер негативного характера накладывает на 
правоприменителя особую ответственность. Не-
правильная оценка тех или иных действий субъ-
екта способна повлечь для него последствия, даже 
приблизительно не сопоставимые по своей тяже-
сти с последствиями ошибочного выбора того или 
иного вида поощрения. 

Представляется значимым проследить, ка-
ким должен быть оптимальный механизм сти-
мулирующе-принудительного воздействия на 
сотрудника. Безусловно, он должен быть чет-
ким, ясным, прозрачным как для лиц, приме-
няющих тот или иной вид воздействия в отно-
шении сотрудника, так и для лица, непосред-
ственно подвергающегося применению такого 
воздействия. Применение того или иного ин-
струмента воздействия не должно вызывать со-
мнений в его справедливости и законности, ак-
туальности и обоснованности. 

Стимулирование как инструмент негативно-
го воздействия за совершение поступков, иду-
щих вразрез с требованиями законодательства 
и интересами общества может быть выражено в 
различных по содержанию формах, одной из 
которых может быть его реализация с помощью 
депоощрительных норм права. 

Являясь понятием сугубо антонимичным по-
нятию «поощрительные нормы», депоощри-
тельные нормы права при их рациональном ис-
пользовании способны оказать не меньшее воз-
действие на субъектов, чем являющиеся клас-
сическим примером стимулирования нормы 
поощрительные.  

На современном этапе развития отечествен-
ного правотворчества депоощрительные нормы 
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права можно определить как государственно-
властное нормативное установление, направ-
ленное на принудительное превентивное (пер-
спективное) и/или ретроспективное воздей-
ствие на правонарушителя, совершившего 
несовместимое с примененной к нему ранее ме-
рой поощрения деяние, выражающееся в умень-
шении объема или лишении назначенных субъ-
екту моральных или материальных благ, с це-
лью его побуждения к следованию приемлемой 
для общества и государства модели поведения. 

Депоощрительные нормы права являются 
инструментом стимулирующего воздействия на 
субъектов правоотношений. Для правильного 
понимания места депоощрительных норм права 
в механизме организации работы государ-
ственного аппарата мы должны определить ряд 
их основных характеристик.  

Использование депоощрения в качестве вида 
наказания сотрудника правоохранительных ор-
ганов является привычным для современного 
отечественного правотворчества и способно 
выступить олицетворением продолжающейся 
гуманизации российского законодательства. 
Как справедливо заметила И. А. Кузнецова, в 
настоящее время гуманизация является объек-
тивной потребностью развития российского 
общества и государства [1, с. 126]. Безусловно, 
в органах внутренних дел не снижается степень 
ответственности сотрудников за совершение 
проступков. Негативный проступок сотрудника 
в первую очередь должен сопровождаться неот-
вратимой негативной реакцией руководства, а 
первичным инструментом реагирования вполне 
могут выступать депоощрительные нормы. Та-
ким образом, данный инструмент может быть 
очень полезным, а порой просто незаменимым, 
ведь выбрав депоощрительную норму, государ-
ство (в лице уполномоченного руководителя 
органа внутренних дел), не назначая более 
строгого наказания, а уменьшая степень или 
вовсе отменяя ранее назначенное поощрение, 
дает возможность лицу, совершившему нега-
тивный проступок, пересмотреть свою линию 
поведения во избежание привлечения в буду-
щем к ответственности более строгого характе-
ра. Кроме того, воздействуя на сотрудника ор-
ганов внутренних дел депоощрительной нор-
мой, руководство берет на себя часть ответ-
ственности за совершенный проступок, де-
факто признавая ошибочность своего решения 
о ранее назначенном поощрении. 

Значимой характеристикой, качественно от-
личающей применение депоощрительных норм 
от иных правовых методов стимулирования, яв-
ляется соответствие современным запросам 

общества. Депоощрительные нормы права поз-
воляют продемонстрировать гибкость в приня-
тии управленческого решения. На примере 
назначения депоощрения сотруднику органов 
внутренних дел это может выглядеть особенно 
выразительно. Сотрудники МВД России ввиду 
их максимальной близости к населению среди 
государственных служащих наиболее часто ста-
новятся объектом обсуждения как в позитив-
ном, так и в негативном отношении. Здесь сле-
дует обратиться к одному из главных принци-
пов деятельности полиции – открытости и пуб-
личности. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона «О полиции» деятельность полиции 
является открытой для общества в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям зако-
нодательства Российской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве, о производстве по делам 
об административных правонарушениях, об 
оперативно-розыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом 
тайны, а также не нарушает прав граждан, об-
щественных объединений и организаций. Вза-
имодействие органов внутренних дел с обще-
ством, в том числе через средства массовой ин-
формации, дает возможность представителям 
последних свободно получать информацию о 
деятельности полиции. Органы внутренних дел 
в свою очередь способны с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных сетей проде-
монстрировать обществу гибкость решений, 
принимаемых представителями государствен-
ного аппарата. Это позволит создать вокруг де-
ятельности органов внутренних дел благопри-
ятный информационный фон. При помощи от-
мены решения о ранее назначенном поощре-
нии государственные органы способны проде-
монстрировать обществу свое стремление к 
формированию у сотрудников стандартов жела-
емого поведения. 

Чем же может быть полезно применение депо-
ощрительных норм права с целью стимулирова-
ния государственных служащих на современном 
этапе развития отечественного правотворчества? 
Чем они могут качественно отличаться от при-
вычного позитивного стимулирования? 

Анализ деятельности органов внутренних 
дел позволяет выявить яркие, значимые черты 
стимулирующего воздействия депоощритель-
ных правовых норм. 

Признавая, что в отечественной правопри-
менительной практике институт наказания во 
все времена являлся одним из основных распро-
страненных способов воздействия как на обще-
ство в целом, так и на отдельных его субъектов, 
в частности, было бы ошибочным отрицать, что 
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с помощью депоощрительных норм права госу-
дарство способно расширить перечень инстру-
ментов стимулирующего воздействия. 

Органы внутренних дел Российской Федера-
ции на современном этапе своего развития осо-
бый акцент делают на недопущении противо-
правных действий со стороны сотрудников. 
Вступление в ряды сотрудников органов внут-
ренних дел налагает на гражданина особые обя-
зательства. В настоящее время порядок поступ-
ления на службу предполагает всестороннюю 
проверку личностных и профессиональных ка-
честв будущего сотрудника. Делается это в це-
лях снижения вероятности принятия на службу 
граждан, которые по своим качествам не спо-
собны должным образом реализовать основные 
цели и задачи органов внутренних дел. Термин 
«снижение» выбран нами не случайно, ведь 
полностью исключить вероятность поступления 
на службу в органы внутренних дел неблагона-
дежных граждан исключить нельзя. Вместе с 
тем имеющиеся механизмы позволяют суще-
ственно минимизировать данные риски. 

Реакция общества на несоответствующие пра-
вилам служебного поведения поступки сотрудни-
ков, факты нарушения ими действующего зако-
нодательства крайне негативна. В этой связи 
расширение методов негативного воздействия на 
сотрудников будет весьма актуальным. В настоя-
щее время в соответствии с ч. 1 ст. 50 Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» к 
сотруднику органов внутренних дел может быть 
применено шесть видов дисциплинарного воз-
действия: замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответ-
ствии, перевод на нижестоящую должность в ор-
ганах внутренних дел, увольнение со службы в 
органах внутренних дел [4]. Представленный пе-
речень мер дисциплинарного воздействия не 
изобилует методами депоощрительного характе-
ра. Депоощрением можно считать применение 
положения ч. 4 ст. 50 вышеназванного закона о 
том, что фамилия сотрудника органов внутрен-
них дел, на которого наложено предупреждение о 
неполном служебном соответствии, перевод на 
нижестоящую должность в органах внутренних 
дел или увольнение со службы в органах внутрен-
них дел, исключается из книги почета или доски 
почета федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, его территориально-
го органа или подразделения. 

Ярким примером использования депоощри-
тельных норм права к сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации является 
предусмотренное п. 32 прил. № 1 к приказу 
МВД России от 31 января 2013 г. № 65 «Об 
утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации» лишение премии за 
добросовестное выполнение служебных обя-
занностей сотрудников органов внутренних 
дел, которым объявлено дисциплинарное взыс-
кание в форме строгого выговора, предупре-
ждения о неполном служебном соответствии 
или перевода на нижестоящую должность в ор-
ганах внутренних дел [5]. Данная депоощри-
тельная норма материального характера дей-
ствует в течение одного месяца со дня привле-
чения сотрудника к дисциплинарной ответ-
ственности. Ее особенность состоит в том, что 
удержание денежной премии применяется од-
нократно, т. е. привлеченный к дисциплинар-
ной ответственности сотрудник претерпевает 
лишение премии не на всем протяжении дей-
ствия дисциплинарного взыскания (один год), а 
лишь в течение одного месяца со дня привлече-
ния к дисциплинарной ответственности. 

Анализируя представленные виды дополни-
тельных наказаний, мы можем сделать вывод об 
их очевидности ввиду серьезности дисциплинар-
ных проступков. Вместе с тем последовательность 
применения охранительных норм в отношении 
сотрудников исключает даже теоретическое ис-
пользование депоощрения в качестве основного 
способа стимулирующего воздействия. 

Наличие возможности применения депоощ-
рительных норм права в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел создает предпосыл-
ки для дальнейшего развития данного стимули-
рующе-принудительного инструмента. На наш 
взгляд, представляется значимым проработать 
вопрос о расширении перечня депоощритель-
ных норм права путем отмены решения о по-
ощрении сотрудников за несоответствующие 
имеющемуся поощрению проступки. Отталки-
ваясь от представленных в ст. 48 Федерального 
закона «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» мер поощрения, считаем необхо-
димым предусмотреть возможность отмены 
решения о назначении следующих их видов: 

– награждение ведомственными наградами; 
– досрочное присвоение очередного специ-

ального звания; 
– присвоение очередного специального зва-

ния на одну ступень выше специального звания, 
предусмотренного по замещаемой должности в 
органах внутренних дел; 
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– награждение огнестрельным или холодным 
оружием. 

Рассуждая об эффективности того или иного 
метода стимулирования, как негативного, так и 
позитивного, вряд ли какому-то одному виду из 
них следует отдавать предпочтение. Необходимо 
помнить о том, что наличие в действующем зако-
нодательстве, регламентирующем работу государ-
ственных служащих, обоих подходов, их грамотное 
сочетание, вариативность, а также обеспечение их 
уместного своевременного применения способны 
обеспечить должный уровень правовой регламен-
тации позитивного и негативного поведения госу-
дарственных служащих в целом и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, в частности. 

Совершенствование системы мер государ-
ственного реагирования на деструктивные про-

явления в поведении государственных служащих 
является очевидной потребностью отечественно-
го правотворчества и правоприменения. Способ-
ность своевременного и объективного реагиро-
вания на требующее правового вмешательства 
поведение сотрудников можно реализовать лишь 
при наличии широкого спектра стимулирующих 
мер воздействия как позитивного, так и негатив-
ного характера. Применение в качестве инстру-
мента стимулирующего воздействия на государ-
ственных служащих депоощрительных норм пра-
ва способно не только выступить в качестве одно-
го из вариантов наказания сотрудников, но и ока-
зать значительное профилактическое и стимули-
рующее влияние на их проведение, предупреждая 
совершение аналогичных деструктивных поступ-
ков в будущем. 
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МЕХАНИЗМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ  

The Mechanism of Legal Divergence 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам меха-
низма юридической дивергенции. Анализируются 
элементы, составляющие содержательную часть 
указанного механизма; рассматриваются юриди-
чески значимые механизмы с позиции их соотно-
шения с механизмом юридической дивергенции. 

 Abstract. The article deals with the mechanism of legal 
divergence. The analysis of the elements that make up 
the substantive part of this mechanism is carried out. 
Legally significant mechanisms from the perspective of 
their relationship with the mechanism of legal diver-
gence are examined. 
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ридическая дивергенция представляет 
собой значимую для современной 

юридической науки и правовой практики кате-
горию. Под юридической дивергенцией в узком 
смысле понимается процесс взаимодействия эле-
ментов права, правовой системы и системы соци-
ального регулирования, выраженные в расхожде-
нии права и закона, организации форм права, ре-
гулятивной направленности права и иных средств 
регулирования общественных отношений либо 
единых или близких частей национальных пра-
вовых систем. Юридическая дивергенция в ши-
роком смысле – явление, представляющее собой 
относительно обобщенную совокупность таких 
процессов [7, с. 185–189].1 

Для исследования динамики явления юриди-
ческой дивергенции необходимо обратиться к 
межнаучной категории «механизм». Механизмов 
в природе вещей и явлений огромное множество. 
Термин используется как для описания функцио-
нирования конкретных технических систем, так и 
более абстрактных, являющихся предметом гу-
манитарных областей научного знания. Каждый 
механизм по-своему уникален, представлен соб-
ственным набором компонентов. Не существует 
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универсальной эталонной формулы механизма. 
Даже механизмы, представленные в одной кон-
кретной сфере (в частности юридической), суще-
ственно отличаются друг от друга. 

Толковый словарь русского языка в качестве 
одного из значений слова «механизм» называет 
систему, устройство, определяющие порядок 
какого-нибудь вида деятельности [10, с. 300]. 
Согласно данным словаря иностранных слов 
механизм, помимо прочего, представляет собой 
внутреннее устройство или строение чего-
нибудь [9, с. 575].  

Согласно философскому энциклопедическо-
му словарю механизм – это определяемая зако-
нами природы система различных движений 
либо событий, а также устройство или приспо-
собление, при помощи которого данные движе-
ния совершаются [15, с. 657]. 

В политологии под политическими механиз-
мами понимается система взаимообусловлен-
ных политических институтов, действий, 
средств и способов, направленных на реализа-
цию политической цели в определенной сфере 
общественных отношений на определенном 
этапе развития общества [5, с. 1230]. 

В экономике механизм рассматривается как 
совокупность различных элементов, оказываю-

Ю 
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щих воздействие на развитие объекта, а также 
как взаимодействие таких элементов, обеспе-
чивающих развитие объектов [3, с. 37]. 

В науке управления под механизмом управ-
ления понимается «инструмент, с помощью ко-
торого система управления оказывает воздей-
ствие на управляемый объект» [2, с. 121–124]. 
Специалисты отмечают, что механизм управле-
ния выполняет две базовые функции в управ-
ленческом процессе: «доставляет информацию 
органу управления и обеспечивает реализацию 
(исполнение) решений, принятых органом 
управления» [2]. 

В юриспруденции категория «механизм» за-
нимает собственную нишу и служит целям ис-
следования многих направлений юридической 
деятельности – законодательной, правореализа-
ционной, интерпретаторской и др. В юридиче-
ской науке исследуются механизмы как общих 
широких явлений, например, таких как правовое 
воздействие или правовое регулирование, так и 
более узких и, можно сказать, отраслевых и при-
кладных (например, механизм обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина).  

Так, С. С. Алексеев механизм правового ре-
гулирования определяет как «взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи которой 
обеспечивается результативное правовое воз-
действие на общественные отношения» [1, т. 2, 
с. 9]. При этом само правовое регулирование 
данным автором понимается как «осуществляе-
мое при помощи системы правовых средств 
(юридических норм, правоотношений, индиви-
дуальных предписаний и др.) результативное, 
нормативно-организационное воздействие на 
общественные отношения в целях их упорядо-
чения, охраны и развития» [1, т. 1, с. 289].  

Т. Н. Радько придерживается аналогичной 
позиции и определяет механизм правового ре-
гулирования в «качестве системы правовых 
средств (элементов), осуществляющих одно-
временное взаимосвязанное регулирование 
общественных отношений определенного вида» 
[12, с. 578–579]. 

Особый интерес применительно к понятию 
юридической дивергенции также представляет 
категория «механизм действия права». «Дей-
ствие права» – более широкая по содержанию 
теоретико-правовая категория. В теоретической 
науке под действием права понимается «обу-
словленное социально-экономическими усло-
виями, потребностями и интересами людей 
свойство (способность) права в определенной 
среде оказывать информативное и ценностно-
мотивационное воздействие на личность, общ-
ности людей и вследствие этого обеспечивать 

соответственно целям, принципам и предписа-
ниям права правомерный характер их деятель-
ности, достижение цивилизованными сред-
ствами фактических результатов» [11, с. 48].  

В. С. Нерсесянц определяет механизм дей-
ствия права в качестве «механизма абстрактно-
всеобщей правовой регуляции, конкретизиро-
ванный и индивидуализированный примени-
тельно к конкретно-определенному случаю (и 
форме) проявления юридической силы дей-
ствующего права» [8, с. 476]. 

В. А. Ленчик определяет механизм действия 
права как «взятую в единстве совокупность 
факторов, воздействующих на создание норм 
права и их реализацию в деятельности (поведе-
нии) субъектов права, обеспечивающую закон-
ность и правопорядок в обществе» [6, с. 23].  

На основании вышеуказанного представля-
ется возможным сделать вывод, что понятия 
действия права и механизма действия права, 
представленные в теоретико-правовой литера-
туре, не отличаются унифицированностью. Тем 
не менее на основе их анализа можно предпо-
ложить, что механизм действия права являет 
собой определенное «устройство» для реальной 
объективации в реальную жизнь права. Это 
означает, что можно выделять и исследовать 
большое число видов и подвидов механизма 
действия права применительно ко всем воз-
можным сферам его распространения (напри-
мер, политический механизм действия права, 
экономический механизм действия права и 
др.). При этом большинство данных сфер пред-
ставляется возможным синтезировать в ком-
плексную категорию, объединяющую все соци-
альные явления. Именно поэтому на стыке тео-
рии и социологии права сформировалась и 
нашла широкое распространение категория 
«социальный механизм действия права».  

Юридическая дивергенция относится к числу 
явлений, которые принадлежат различным об-
ластям объективной действительности. Данные 
явления не просто соприкасаются с различными 
сферами общественной бытности, но и в целом 
формируются в различных плоскостях – соци-
альной, правовой, психологической и др. К та-
ким явлениям, например, также относится яв-
ление интерполяции права [4, с. 168–171]. В 
связи с этим механизм юридической диверген-
ции представляет собой совокупность элемен-
тов, присущих механизмам различных катего-
рий деятельности. Для наиболее полного анали-
за содержания данного механизма необходимо 
обратиться к исследованиям различных меха-
низмов, так или иначе соприкасающихся с си-
стемой социального регулирования обществен-
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ных отношений. Важно подчеркнуть, что меха-
низм юридической дивергенции, являющейся 
по своей природе феноменом взаимодействия в 
системе социального регулирования, представ-
ляет собой часть механизма социального регу-
лирования в целом (аналогичным образом со-
относятся, например, механизм правового ре-
гулирования и механизм правового воздей-
ствия). В связи с этим анализ механизма юри-
дической дивергенции целесообразно начать с 
рассмотрения его социального аспекта.  

В социологии под социальным механизмом по-
нимается «взаимодействие социальных структур, 
норм, институтов, образцов поведения и т. д., по-
средством которого обеспечивается функциониро-
вание социальной системы» [14]. На наш взгляд, 
применение аналогии процессов взаимодействия в 
социуме и процессов взаимодействия в системе 
социального регулирования представляется доста-
точно удачным, поскольку социальное регулиро-
вание общественных отношений является процес-
сом производным от действия социального меха-
низма, следовательно, ему присуще большинство 
общесоциальных закономерностей. Как справед-
ливо отмечает Г. А. Колобова, «ключевая особен-
ность социальных механизмов состоит в их функ-
циональном назначении – способности регулиро-
вать те или иные социальные отношения» [5, 
с. 1227–1230]. В связи с этим считаем возможным 
провести частичную аналогию между социальным 
механизмом и механизмом юридической дивер-
генции. А именно, представляется возможным 
констатировать, что социальный аспект механиз-
ма юридической дивергенции выражается прежде 
всего в следующем: в его основе лежит категория 
«социальное взаимодействие», которая и является 
аккумулятором данных процессов.  

Г. Г. Шиханцов приводит следующее опреде-
ление понятия социального механизма дей-
ствия права: это «механизм взаимодействия 
правовых норм и иных социальных факторов, 
принимающих участие в функционировании 
права на всех его этапах» [16, с. 1].  

Юридическая дивергенция как явление объ-
ективной действительности, очевидно, выходит 
за исключительные рамки правового регулиро-
вания, правового воздействия и юридического 
действия права. Как уже отмечалось выше, фак-
тически явление юридической дивергенции 
располагается в плоскости общесоциальной ре-
гуляции, при этом обязательно затрагивая ее 
юридический компонент. Таким образом, мож-
но предположить, что механизм дивергенции 
схож с механизмом действия права в его соци-
альном аспекте, или иначе – с социальным ме-
ханизмом действия права. Однако важно пони-

мать, что данные категории при определенной 
идентичности все же не являются тождествен-
ными. Социальный механизм действия права в 
действительности может получать движение не 
только в сторону дивергенционных процессов. 
Результатом разного рода социально-правовых 
взаимодействий могут быть совершенно различ-
ные феномены социального регулирования. 
Между тем дивергенционно-правовой механизм 
определенно функционирует в рамках социаль-
ного механизма действия права, является его ча-
стью и соотносится с ним как частное и общее.  

Вместе с тем, помимо факторов и регуляторов 
общественных отношений социального проис-
хождения, существуют и иные – несоциальные по 
своей природе элементы системы социального 
регулирования. Это в свою очередь означает, что 
механизм юридической дивергенции является ча-
стью социального механизма действия права не 
всецело. Отдельные проявления механизма юри-
дической дивергенции основываются на других 
механизмах действия права, в частности на пси-
хологическом механизме.  

Для изучения юридической дивергенции в ка-
честве деятельности субъектов большое значение 
также имеют различные субъективные факторы, 
так или иначе опосредующие такую деятельность. 
Как отмечает В. А. Ленчик, «между правовыми 
нормами и преследуемым законодателем соци-
альным эффектом, на достижение которого эти 
нормы направлены, всегда находится “опосреду-
ющее звено” – психика людей, их социально-
психологические связи» [6, с. 68]. 

В этой связи следует обратить внимание на 
особенности функционирования человеческой 
психики в условиях социальной регуляции и, 
соответственно, на понятие психологического 
механизма, представленное в психологической 
науке. В психологии под психологическим ме-
ханизмом понимается «система различных пси-
хологических факторов, средств, обеспечиваю-
щих тот или иной процесс проявления психиче-
ских свойств, различные психические измене-
ния. Психологический механизм – это постоян-
но действующая или ситуативно возникающая 
целостная психологическая система средств, 
которая обеспечивает выполнение тех или иных 
регулятивных функций и включает в себя ос-
новные подсистемы регуляции» [13, с. 66–69].  

Психологические факторы и регуляторы, 
очевидно, также занимают определенное место 
в числе средств юридической дивергенции, а 
различные виды психологических механизмов 
(например, мотивационный, волевой) нередко 
выступают основной составляющей диверген-
ционных процессов.  
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С. С. Алексеев критически относится к вклю-
чению психологических механизмов в структу-
ру социального механизма действия права [1, 
т. 2, с. 17–21]. Мы согласны с позицией данного 
ученого. Однако применительно к механизму 
юридической дивергенции – явлению и процес-
су, формирующимся на стыке большого числа 
социальных и несоциальных платформ, – раз-
личные элементы человеческой психики высту-
пают не просто опосредующим факторов, но и 
важным компонентом, составляющей общего 
механизма юридической дивергенции. Таким 
образом, механизм юридической дивергенции в 
ряде своих проявлений выступает и частью пси-
хологического механизма действия права, а 
следовательно, наделен рядом свойственных 
ему закономерностей.  

Очевидно, что сложность механизма юриди-
ческой дивергенции обусловлена в первую оче-
редь комплексным характером совокупности 
потенциальных средств (правовых, социальных, 
технических, психологических и т. д.). В объек-
тивации явления юридической дивергенции 
фактически задействуется тот или иной меха-
низм действия права. Какой именно задейству-
ется механизм в каждой конкретной ситуации, 
зависит от средства, используемого субъектом. 
Каждые специфические группы средств имеют 
специфический механизм действия. Вместе с 

тем механизм юридической дивергенции может 
функционировать и за пределами социальных и 
психологических механизмов действия права. В 
данном случае речь идет о механизме юридиче-
ской дивергенции средствами, не являющимися 
производными от общества или психики кон-
кретного человека, а именно о различных при-
родных, биологических, технических, стихий-
ных явлениях, способных оказывать регулятив-
ное воздействие.  

Таким образом, механизм юридической ди-
вергенции представляет собой своеобразную 
комплексную инструментальную целостность, 
характеризующую динамическую составляю-
щую явления юридической дивергенции, его 
объективацию в реальной действительности. 
Содержание механизма юридической дивер-
генции составляют различные средства, имею-
щие различную сферу приложения. На основе 
проведенного анализа предлагаем понимать 
под механизмом юридической дивергенции со-
вокупность психологических, социальных, био-
логических, технических и иных средств, при 
помощи которых аккумулируются процессы 
расхождения права и закона, организации форм 
права, регулятивной направленности права и 
иных средств регулирования общественных от-
ношений либо единых или близких частей 
национальных правовых систем. 
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Аннотация. В статье анализируются основные 
этапы и особенности деятельности революцион-
ных трибуналов на местах в 1920-е гг. 

 Abstract. The article analyzes the main stages and 
peculiarities of the activity of revolutionary tribunals 
locally in the 1920s. 
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ормирование двух относительно авто-
номных, параллельных систем юстиции 

в Советском государстве прослеживается с мо-
мента его создания. Для их обозначения ис-
пользовались различные термины: общая и 
нормальная, исключительная и специальная. К 
первой категории относили народные суды и ор-
ганы юстиции, с ними связанные, ко второй – 
трибуналы и органы юстиции, связанные с ними. 
О роли трибуналов свидетельствует тот факт, что 
из объема уголовных дел, касавшихся мирного 
населения, в 1920 г. в народных судах было рас-
смотрено 22,3 %, в ревтрибуналах – 35,3 %, в 
чрезвычайных комиссиях – 30,4 % [6, с. 64].1 

Основная задача революционных трибуна-
лов состояла в рассмотрении контрреволюци-
онных и государственных преступлений, т. е. в 
защите государства, завоеваний Октябрьской 
революции. При этом все основатели новой юс-
тиции (кроме В. Ленина, Я. Свердлова) видели в 
специальной юстиции «орган революционной 
расправы» (Л. Саврасов), «организацию борьбы 
против контрреволюционных сил» (П. Стучка), 
«орган политической борьбы» (Д. Курский), 
«орган “смертельной борьбы”» (К. Данишев-
ский) [3, с. 249–252]. Вообще советское руко-
водство оценивало право (прежде всего уголов-
ное право) как орудие власти, а трибуналы как 
орган применения этого орудия. При этом, как 
указывает П. Соломон, правосудие, практико-
вавшееся до 1921 г., пришлось по душе многим 
большевикам [26, с. 17–20]. 

В целом представляется возможным выде-
лить среди трибуналов как минимум три под-
вида: 1) революционные (губернские) трибуна-
лы на местах (далее: РТ) и органы, с ними свя-
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занные; 2) революционные военные трибуналы 
(далее: РВТ) и органы, с ними связанные; 3) ре-
волюционные военные трибуналы на железно-
дорожном (и водном) транспорте (далее: 
РВЖдТ) и органы, с ними связанные. 

Целью настоящей статьи является определе-
ние основных этапов и особенностей деятель-
ности РТ в 1920-е гг. 

На первом этапе, от момента их появления 
до издания первого положения о РТ (ноябрь 
1917 г. – апрель 1919 г.), были заложены осно-
вы для существования в стране двух систем юс-
тиции. Примечательно, что на данном этапе ру-
ководство слабо контролировало РТ. Отдельные 
нормативные правовые акты (декреты и ин-
струкции), регламентировавшие их деятель-
ность, издавались достаточно часто и отлича-
лись неполнотой, наличием пробелов. 

Созданы РТ были на основании декрета  
«О суде» № 1 для «борьбы против контрреволю-
ционных сил… для решения дел о борьбе с маро-
дерством и хищничеством, саботажем и прочими 
злоупотреблениями торговцев, промышленников, 
чиновников». Одновременно с ними появились 
местные (народные) суды, которые разбирали 
«все гражданские дела с ценою иска до 3 тыс. руб. 
и уголовные дела с наказанием не свыше 2 лет 
лишения свободы» [19]. По мнению В. Букова, 
идея создания РТ появилась лишь на завершаю-
щем этапе работы над декретом [3, с. 247]. 

Их формирование на местах столкнулось с 
серьезными трудностями: не хватало кадров, не 
всегда оперативно поступали новые норматив-
ные акты. Например, если в Петрограде РТ 
начал функционировать 10 декабря 1917 г.,  
в Москве – 8 января 1918 г., то в Пензе – лишь 
8 марта 1918 г. [1, с. 35–36]. Совдеп Омска 
только в марте 1918 г. запросил средства на со-

Ф 
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здание РТ в размере 1 млн 740 тыс. руб. [25, с. 63]. 
В Тобольске этот процесс начался в конце марта 
– начале апреля 1918 г., в Иркутске РТ начали 
формировать к маю 1918 г. по так называемому 
кадрированному принципу из руководителей 
ключевых подразделений [2, с. 11]. Причем при 
их организации имели место разные нарушения 
[25, с. 67]. 

Кадровая проблема при их создании стала 
одной из основных. В частности, отмечалась не-
дисциплинированность заседателей, которые 
нередко пропускали заседания РТ (в силу заня-
тости на основной работе). Кроме того, в состав 
РТ попадали люди с уголовным прошлым.  

Нередко первые РТ рассматривали свою дея-
тельность в качестве временных органов, со-
здание которых диктовалось чрезвычайными 
условиями. Не случайно И. Лезов выделяет РТ 
двух видов: суды общей компетенции, называе-
мые трибуналами вследствие лингвистической 
целесообразности; специальные суды, рассмат-
ривавшие особо опасные государственные пре-
ступления [6, с. 44, 45]. 

28 ноября 1917 г. было опубликовано «Руко-
водство для устройства революционных трибуна-
лов», а 19 декабря 1917 г. Инструкция НКЮ, ко-
торая установила их широкую подсудность (ст. 1). 
При вынесении наказания РТ должен был руко-
водствоваться «обстоятельствами дела и велени-
ями революционной совести». Состав РТ был сле-
дующим: шесть постоянных членов и сорок засе-
дателей. Все лица, кроме заседателей, избирались 
Советами на три месяца и могли быть отозваны 
Советами до истечения срока. Однако на местах 
заседателей могли избирать и каждую неделю 
[28, с. 61]. Заседания РТ должны были быть пуб-
личными, а также должен был вестись стеногра-
фический протокол всего заседания. Помимо это-
го, при РТ создавалась «коллегия лиц, посвящаю-
щих себя правозаступничеству как в форме обще-
ственного обвинения, так и общественной защи-
ты» [14]. Решения РТ считались окончательными. 
При этом многие нормы (состав РТ, создание кол-
легии обвинителей и защитников, ведение стено-
графического отчета) вызывали критику Н. Кры-
ленко, что, вероятно, являлось одним из эпизодов 
борьбы с левыми эсерами, так как их сторонник – 
И. Штейнберг – был автором этого документа [25, 
с. 46–48]. 

На данном этапе отсутствовала какая-либо 
четкая централизованная структура в системе 
этих органов юстиции, наблюдалось стремле-
ние к узкой специализации РТ. Результатом 
этого стало создание, например, «революцион-
ного трибунала печати» [11, 12]. Однако суще-
ствование такого количества РТ было нецелесо-

образно, в связи с этим уже в мае 1918 г. была 
проведена их «чистка». Было разрешено оста-
вить РТ только «в крупных центрах (в столицах, 
губернских городах, крупных узловых станциях 
и промышленных центрах)» [17]. Запрещалось 
деление на РТ по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией, по делам печати. Во многом это 
было обусловлено недостатком средств, нехват-
кой квалифицированных кадров [25, с. 55]. 
Причем на местах процесс сокращения РТ 
начался еще до издания декрета [28, с. 60]. 

В это же время (май 1918 г.) создается Рево-
люционный трибунал при ВЦИК для рассмотре-
ния дел, изъятых из подсудности РТ [13]. При 
нем действовали следственная комиссия и Цен-
тральная коллегия обвинителей, на которую 
была возложена задача по руководству деятель-
ностью коллегий обвинителей РТ. В июне 1918 г. 
был создан Кассационный отдел при ВЦИК [23, 
24]. Таким образом, весной – летом 1918 г. ру-
ководство предприняло попытки по централи-
зации этой системы юстиции. 

Обобщающей статистической информации о 
работе РТ до 1920 г. нет. Имеются лишь обрывоч-
ные сведения. Например, РТ в Вязьме с декабря 
1917 г. по март 1918 г. рассмотрел около 700 дел 
[28, с. 59]. Омский РТ рассматривал дела 1 раз в 
неделю, в среднем по 4 в одном заседании. При-
чем в первом заседании разбиралось несколько 
дел, по которым проходило около 200 чел. РТ не-
редко рассматривали дела, не относящиеся к их 
подсудности, а также занимались организацией 
общих судов [25, с. 77, 78, 80, 81]. Всего за 1-е по-
лугодие 1918 г. РТ рассмотрели около 5 000 дел, 
из которых 56 % были подсудны другим судебным 
учреждениям. В июне 1918 г. на территории Рос-
сии действовало 39 РТ, из которых девять дей-
ствовали на уровне уезда. При этом РТ на местах 
часто действовали автономно от центра. Так, 
Иваново-Вознесенский РТ проявлял нежелание 
«подчиняться и руководствоваться всеми суще-
ствующими декретами и циркулярами о трибуна-
лах» [6, с. 46, 55]. 

Среди основных категорий дел, рассматривае-
мые РТ на начальном этапе своего существова-
ния, обычно выделяют следующие: дела о контр-
революционных преступлениях (35 %), спекуля-
ции (32 %), взяточничестве, подлоге, неправо-
мерном использовании советских документов 
(19 %), погромах (7 %), саботаже (6 %), шпиона-
же (1 %). Причем в большинстве исследований 
говорится о преобладании мягких наказаний, вы-
носимых РТ [27, с. 14; 25, с. 81, 86–90; 7, с. 109; 
26, с. 19]. В РТ действительно попадали разнооб-
разные дела. Так, в январе 1919 г. в следственной 
комиссии Пензенского РТ на рассмотрении нахо-
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дились дела «об участии в распитии спиртных 
напитков, о повреждении тротуаров, провозе 
мертвого тела через границу, между губерниями, 
уездами и т. п.» [1, с. 124]. 

Кроме того, в научной литературе указывают 
на «широкое местное творчество» в деятельно-
сти трибуналов (т. е. нарушение существующих 
норм: принятие к производству дел, не подсуд-
ных РТ, неполное ведение протоколов заседа-
ний), также отмечается медленность предвари-
тельного следствия, отсутствие систематично-
сти и последовательности в проведении репрес-
сивной политики [28, с. 55, 56, 57, 68, 70, 71]. 

В течение 1918 г. различия между РТ и народ-
ными судами становятся более очевидными. 
Народные суды, например, должны были, кроме 
формального закона, руководствоваться принци-
пами справедливости, в отличие от РТ [17, 18]. В 
мае 1918 г. все дела общеуголовного характера бы-
ло приказано передать из РТ в суды общей юрис-
дикции, а при РТ начали создаваться коллегии об-
винителей (о защитниках речь уже не шла) [17]. 

С середины 1918 г. наблюдается ужесточение 
деятельности РТ. В июне все изданные ранее цир-
куляры о них были отменены и установлено пра-
вило, согласно которому «революционные трибу-
налы в выборе мер борьбы с контрреволюцией, 
саботажем и пр. не связаны никакими ограниче-
ниями (курсив наш. – Д. Ш.)» [21]. 

Вместе с этим 16 июня 1918 г. была восста-
новлена смертная казнь, в сентябре 1918 г. объ-
явлен «красный террор», а в октябре 1918 г. из-
дан циркуляр Кассационного отдела ВЦИК, ко-
торый расширил компетенцию трибуналов: по-
кушение на контрреволюционное преступление 
стало рассматриваться как оконченное пре-
ступление, была дана широкая трактовка поня-
тиям «саботаж», «дискредитирование власти», 
«подлог», «преступления по должности», «шпи-
онаж», «хулиганство». Одновременно циркуляр 
указал на следующие нарушения в процессу-
альной работе трибуналов: несоблюдение тре-
бований к составу трибунала, непредъявление 
следственной комиссией следственного мате-
риала обвиняемым; вынесение немотивиро-
ванных приговоров [24]. 

Значительную роль на следующем этапе функ-
ционирования РТ сыграло решение VI Всероссий-
ского Чрезвычайного съезда Советов (8 ноября 
1918 г.), который признал «неизбежным приня-
тие экстренных мер, не предусмотренных в дей-
ствующем законодательстве или отступаю-
щих от него (курсив наш. – Д. Ш.)» [20]. 

Второй этап (апрель 1919 г. – июнь 1921 г.) 
характеризуется расширением компетенции РТ, 
усилением репрессивной политики в условиях 

Гражданской войны, уменьшением количества 
членов и заседателей РТ, ограничением инфор-
мации об их деятельности. Примечательно, что 
на данном этапе в регулировании деятельности 
РТ происходят достаточно серьезные измене-
ния: наблюдается переход от издания разроз-
ненных декретов об РТ к изданию систематизи-
рованных положений. Так, в апреле 1919 г. 
принимается Положение о революционных 
трибуналах, которое, вероятно, было призвано 
упорядочить сложившуюся систему чрезвычай-
ных судебных органов и повысить их статус. Со-
гласно Положению РТ создавались в губернских 
городах (по одному на губернию) и могли быть 
учреждены в городах, численность населения 
которых превышала 200 тыс. чел. Ряд трибуна-
лов упразднялись. Был образован Верховный 
революционный трибунал при ВЦИК [15]. Ком-
петенция РТ была сформулирована очень рас-
плывчато: учреждались «со специальной целью 
рассмотрения дел о контрреволюционных и 
всяких других деяниях, идущих против всех за-
воеваний Октябрьской революции». Им предо-
ставлялось ничем не ограниченное право в 
определении меры репрессии «по обстоятель-
ствам дела и велениям революционной сове-
сти». Оспаривания подсудности по делам, при-
нятым в РТ, не допускалось. В состав РТ входили 
председатель и два члена, избираемых местны-
ми Советами. Однако для существования парал-
лельных отделений РТ или выездных сессий 
разрешалось избирать до пятнадцати кандида-
тов. Причем в состав трибунала избирались 
«исключительно ответственные политические 
работники» сроком на один месяц, хотя эта 
норма лишь закрепляла уже существующую 
практику [1, с. 40–47]. При них действовали 
следственные комиссии из пяти человек, назна-
чаемых этим же РТ. По-прежнему обжалование 
приговора в апелляционном порядке не допус-
калось. На подачу кассационных жалоб и проте-
стов отводилось 48 ч с момента вручения копии 
приговора. Обвинители и защитники к участию 
в деле допускались только с разрешения РТ 
[15]. К. Данишевский утверждал, что это поло-
жение сблизило РТ и органы ЧК и превращало 
РТ в орган Исполнительного комитета [5, с. 12]. 
Необходимо отметить, что на практике уездные 
следственные комиссии РТ использовались и 
как контрольная инстанция за деятельностью 
нарсудей [1, с. 164]. Нередко для укомплекто-
вания РТ использовали сотрудников РВТ [25, 
с. 135, 136]. Необходимо отметить, что на прак-
тике РТ часто нарушали действовавшие процессу-
альные нормы. Бывали случаи, когда коллегию 
составлял лишь один председатель [1, с. 48]. 
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Массовое поступление дел в следственные 
комиссии РТ было отмечено в течение всего 
1919 г. Так, Пензенская следственная комиссия 
РТ за январь – июль 1919 г. из 572 дел, закон-
ченных следствием, передала на рассмотрение 
144 дела, 102 дела в распорядительном заседании 
было внесено на прекращение, 326 передано в дру-
гие судебные органы по подсудности. Комиссия не 
справлялась с массой поступавших дел, в июне, 
например, их насчитывалось 408 [1, с. 148]. 

В Смоленском РТ в течение 1919 г. находились 
на рассмотрении следующие категории дел: 
37,7 % – контрреволюционные дела (агитация 
против советской власти, заговоры, восстания), 
30,6 % – дела о преступлениях по должности, 
19,9 % – дела о военных преступлениях (дезер-
тирстве), 11,8 % – уголовные дела. При определе-
нии меры наказания, как правило, РТ учитывали 
«малосознательность», принадлежность к «бед-
нейшим слоям крестьянства», «пролетарское про-
исхождение». На рубеже 1919–1920 гг. в отдель-
ную категорию дел стали выделять преступления 
сотрудников ЧК. С апреля 1919 г. РТ начали при-
нимать участие в проведении амнистий [28, с. 75, 
77, 97–100, 104]. 

На данном этапе также предпринимались 
попытки очистить систему от «лишних» РТ, ко-
торые, впрочем, не увенчались успехом. 
Например, в октябре 1919 г. при ВЧК, несмотря 
на проводившиеся «чистки», появился особый 
Ревтрибунал по делам спекуляции в составе од-
ного председателя и двух членов, назначаемых 
Коллегией ВЧК [8, с. 727–728]. 

В марте 1920 г. было введено в действие но-
вое положение о РТ [16]. К их компетенции бы-
ли отнесены дела: о контрреволюционных дея-
ниях; крупной спекуляции; крупных должност-
ных преступлениях; явном дискредитировании 
власти советскими работниками; дезертирах. В 
этот период компетенция РТ подвергалась из-
менениям (например, налоговые преступле-
ния). На практике же их компетенция была 
практически беспредельной, так как они при-
нимали дела о всяких деяниях, усмотрев в них 
признаки опасности для страны. 

Положение подтвердило основные правила 
формирования и деятельности РТ [16]. Трибу-
нал должен был выносить приговоры, руковод-
ствуясь оценкой обстоятельств дела и интере-
сами пролетарской революции (ст. 24). Кроме 
того, декретом ВЦИК от 19 мая 1920 г. РТ в 
местностях, объявленных на военном положе-
нии, было предоставлено право не пропускать 
жалобы или ходатайства о помиловании приго-
воренных к расстрелу и обращать приговор к 
немедленному исполнению [10]. 

На данном этапе продолжала действовать 
тенденция к децентрализации в управлении си-
стемой РТ. Так, в ряде регионов создавались 
кассационные инстанции для них. Например, в 
августе 1920 г. в Оренбурге был образован Вер-
ховный трибунал КССР, ставший кассационной 
инстанцией для Оренбургского РТ [7, с. 60]. 

Положение с кадровым составом РТ продолжа-
ло оставаться критическим. Например, на 1 сен-
тября 1922 г. в Пензенском РТ из шести его со-
трудников никто не имел высшего образования, 
четверо имели среднее и двое – начальное образо-
вание. Работники судебно-следственных органов 
были плохо осведомлены о компетенции РТ [4, 
с. 97]. Нередки были конфликты между местными 
элитами и председателями РТ, назначенными 
Москвой [1, с. 49, 61, 62]. Губернские власти по-
рой не могли выделить партработника в РТ. Руко-
водством Уфимской губернии, например, в июле 
1920 г. было даже принято решение о совмещении 
советской и судебной работы [7, с. 58, 65]. Для ре-
шения кадровой проблемы 30 июня 1920 г. Касса-
ционный трибунал ВЦИК предложил РТ изъять из 
несудебных ведомств юристов с высшим образо-
ванием и использовать их в качестве следователей-
докладчиков. Однако регулярные мобилизации не 
способствовали разрешению проблемы. 

На практике между различными чрезвычай-
ными и судебными органами нередко возникали 
конфликты. Так, в октябре 1920 г. челябинскими 
властями была создана межведомственная комис-
сия для разрешения такого спора [7, с. 59]. 

По данным П. Соломона, в 1920 г. более 80 % 
дел, рассмотренных в РТ, не были политически-
ми. Трибуналы оправдали или прекратили дела в 
отношении 30 % подсудимых. Они присудили 
наказания, не связанные с лишением свободы 
60 % осужденных, 3,5 % был вынесен смертный 
приговор. Слушали РТ дела обычно быстро, без 
защиты, обвинителей, без соблюдения формаль-
ных процедур [26, с. 21]. По контрреволюцион-
ным делам следствие проводилось упрощенными 
методами, иногда приговор выносился уже на 
третий день после ареста [7, с. 89]. 

В Западной Сибири в первой половине 1920 г. 
среди рассматриваемых дел преобладали 
контрреволюционные дела (40 %), во 2-м полу-
годии их доля снизилась до 33 %. В целом по 
России доля должностных преступлений в 1-м 
полугодии 1920 г. составляла 31 %, во 2-м – 
27 % и в 1-м полугодии 1921 г. – 28 %. Значи-
тельной была также доля дел по борьбе с дезер-
тирством [25, с. 122, 123, 150]. 

По Кубано-Черноморскому областному РТ с 
мая 1920 г. по апрель 1921 г. 46 % составляли об-
щеуголовные дела, 28 % – контрреволюционные, 
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18 % – дела о должностных преступлениях, 9 % – 
дела о дезертирах [4, с. 93]. В целом нагрузка на 
РТ в начале 1920-х гг. зависела от обстановки в 
конкретном регионе. Так, за 10 мес. 1920 г. в Челя-
бинский РТ поступило 720 дел (из которых было 
рассмотрено 28,5 %), Оренбургским РТ было при-
нято за 9 мес. 1920 г. 246 дел, а за 1921 г. 114 дел.; в 
Уфимский РТ в 1920 г. поступило 1 510 дел (из 
них рассмотрено 450), в 1921 г. – 994 [7, с. 94–97]. 

Таким образом, исходя из приведенных дан-
ных, можно заключить, что доля преступлений 
против советской власти постепенно уменьша-
лась, в связи с чем встал вопрос о дальнейшей 
судьбе РТ. К тому же качество работы РТ в этот 
период во многих исследованиях оценивается 
как низкое: «…в губревтрибунале благодаря 
слабому численно и технически составу работ-
ников было запущено делопроизводство и 
накоплено большое количество нерешенных 
дел, причем в то же время наблюдается отсут-
ствие определенной линии карательной поли-
тики. Проведенная в конце января ревизия 
губревтрибунала вскрыла недочеты и как ука-
зано губисполкому, так и губкому РКП(б) на 
необходимость принятия экстренных мер к 
налаживанию его деятельности» [7, с. 65]. 

Третий этап (июнь 1921 г. – 1922 г.) – это 
время реформирования и адаптации системы 
РТ к условиям новой экономической политики. 
21 июня 1921 г. вышло постановление СНК  
«О мерах по реорганизации РТ» [28, с. 45, 46], 
23 июня – постановление ВЦИК «Об объедине-
нии всех революционных трибуналов Респуб-
лики», создававшее единый Верховный трибу-
нал при ВЦИК. С июня 1921 г. начали организо-
вываться отделения Верховного трибунала 
ВЦИК в регионах РСФСР, что говорит о реали-
зации политики централизации в отношении 
судебной системы. Например, Киргизский рев-
трибунал стал отделением Верховного трибуна-
ла ВЦИК [7, с. 112]. При этом в штате данных ор-
ганов была сконцентрирована значительная доля 
лиц со специальным образованием. Например,  
в Сиботделении доля таких кадров составляла  
60–75 % [25, с. 175]. Причем Верховный трибунал 
ВЦИК явно сделал ставку на замену кадров РТ за 
счет привлечения кадров из РВТ. 

Материальное положение сотрудников РТ 
было весьма тяжелым: низкие зарплаты, за-
держки с их выплатой. Все это приводило к вы-
сокой текучести кадров. Например, следствен-
ный аппарат Башревтрибунала «практически не 
комплектовался, опытных сотрудников не име-
лось, финансирование было вообще приоста-
новлено», поэтому «к работе в канцелярии были 
привлечены заключенные из дома принуди-

тельных работ». При этом наметилась тенден-
ция к назначению в следственные части про-
фессиональных юристов, беспартийных. 
Например, в 1921 г. состав следственной части 
Оренбургского РТ был следующим: 10 % работ-
ников с высшим юридическим образованием, 
60 % со средним, все – беспартийные. Ответ-
ственные работники РТ, как правило, были до-
статочно молодыми людьми, средний возраст 
составлял 22–27 лет [7, с. 67, 70, 77]. 

К середине 1921 г. деятельность многих РТ 
становилась в основном формальной. Для быст-
рого рассмотрения дел действовали сразу не-
сколько коллегий, «часто… приходилось давать 
условное наказание лишь потому, что обвиняе-
мый 9 месяцев за малозначительный проступок 
просидел в предварительном заключении» [28, 
с. 111]. За 9 мес. 1921 г. только в Оренбурге было 
подано 740 жалоб на действия представителей 
власти (произвол, присвоение имущества, вымо-
гательство взяток, подделка документов) [7, 
с. 91]. В связи с этим во второй половине 1921 – 
начале 1922 г. РТ всячески стремились доказать 
свою востребованность и эффективность. Для 
этого были проведены различные кампании, 
например: кампания по борьбе с должностными 
преступлениями (они составляли 31,5 % от всех 
дел в РТ Кубани); продовольственная кампания 
(дела по неуплате продналога и злоупотребления 
должностных лиц в ходе сбора продналога), кам-
пания по борьбе с пьянством, по борьбе с банди-
тизмом и т. п. По делам о хищениях даже срок по-
дачи кассационной жалобы был снижен с 48 до 
24 ч [28, с. 117, 118]. С 10 октября по 10 ноября 
1922 г. некоторыми РТ был проведен месячник 
борьбы со взятками. Причем случаи взяточниче-
ства отмечались в самих РТ [4, с. 114, 115, 116, 
123, 124, 128; 28, с. 122]. Причиной взяточниче-
ства называлась «общая культурная и экономиче-
ская отсталость страны» [28, с. 122]. 

Нередко в 1921 г. возникали споры о подсуд-
ности между РТ и РВТ. Во многом они были свя-
заны с тем, что даже Верховный трибунал не мог 
определить их подсудность, в связи с чем в РТ 
иногда создавались военные отделы. Однако в 
феврале – марте 1921 г. дела по борьбе с дезер-
тирством были переданы народным судам [28, 
с. 108, 109, 130, 131], следовательно, компетен-
ция РТ была ограничена, уменьшилось и количе-
ство рассматриваемых ими дел. Так, в Смолен-
ском РТ в 1920 г. было осуждено 1 710 чел., в 
1921 г. – 808 чел., в 1922 г. – 782 чел. [28, с. 144]. 

Качество работы РТ оставалось прежним. 
Так, В. Буков отмечает, что «предварительное 
следствие редко отвечало своему назначению 
и… особенно следственные производства ЧК 
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стремятся лишь связать то или иное происше-
ствие с тем или иным лицом», результатом это-
го являлось «осуждение ни в чем не повинных», 
«нужных и полезных» граждан [3, с. 293, 294]. 

Значительное влияние на положение трибу-
налов оказала судебная реформа 1922 г. Так, 
УПК РСФСР (25 мая 1922 г.) учитывал деление 
трибуналов на РТ, РВТ и РВЖдТ. Согласно УПК 
РСФСР ведению РТ подлежали дела: о преступ-
лениях государственных, против порядка управ-
ления; воинских, должностных лиц, особо тяж-
ких хозяйственных и имущественных преступ-
лениях [22]. Они не должны были рассматривать 
гражданские дела (ст. 414); допущение обвине-
ния и защиты не являлось обязательным 
(ст. 415), разрешено было отступать от правил 
подсудности (ст. 417). Предварительное след-
ствие не всегда являлось обязательным (ст. 418). 

Однако серьезные изменения были внесены 
Положением о судоустройстве РСФСР (11 нояб-
ря 1922 г.). РТ были преобразованы в губерн-
ские суды, а Верховный трибунал – в Верховный 
Суд [9]. Таким образом, бывшие РТ были пере-
ведены из системы специальных судов в систе-
му общих судов в качестве одного из элементов 
контроля (управления) за народными судами. 
Примечательно, что в структуре Верховного Су-
да РСФСР были созданы судебная, военная и во-
енно-транспортная коллегии. 

Таким образом, в деятельности РТ достаточ-
но четко прослеживается три этапа:  

первый этап – с момента их появления до из-
дания первого положения о РТ (ноябрь 1917 г. – 
апрель 1919 г.);  

второй этап – от издания первого положения 
о РТ до реорганизации системы РТ (апрель 1919 г. 
– июнь 1921 г.);  

третий этап – период адаптации системы РТ к 
мирным условиям в качестве элементов управле-
ния народными судами (июнь 1921 г. – 1922 г.). 

В судебной политике, проводимой РТ, также 
представляется возможным выделить ряд этапов:  

1) период до мая 1918 г. условно можно оха-
рактеризовать как период «беззакония»: ин-
струкция НКЮ от 19 декабря 1917 г. отходит от 
принципов комплектования РТ, изложенных в 
декрете «О суде» № 1 (количество заседателей 
увеличивается до 40, появляются заместители 
председателя); при вынесении приговора учи-
тывалось «веление революционной совести»; 

2) май – сентябрь 1918 г. – период «законно-
сти»: отменяются все циркуляры о деятельности 
РТ, вводится кассационная инстанция, ограничи-
вается компетенция РТ, наблюдается возвращение 
к правилам состава РТ, утвержденными в декрете 
«О суде» № 1; в деятельности РТ должны были «ру-
ководствоваться декретами и инструкциями»; 

3) сентябрь 1918 г. – май 1922 г. – период «без-
закония»: вводится «красный террор», наблюда-
ется отход от ранее утвержденных правил ком-
плектования суда (увеличивается количество 
кандидатов до 15); разрешается отступать от за-
конодательства и руководствоваться «революци-
онной совестью» и «интересами пролетарской ре-
волюции», отменяется кассационный порядок. На 
этом этапе РТ попадают под контроль местных 
органов власти (губкомов и губисполкомов) и 
наблюдается сближение РТ и органов ЧК. 

Среди отличительных черт деятельности РТ в 
1920-е гг. можно выделить прежде всего следую-
щие: подконтрольность местным органам власти 
(Советам) и чрезвычайным внесудебным органам 
(ЧК); военизированный характер РТ; несвязан-
ность этих органов правом. На данном этапе были 
заложены основы существования двух систем юс-
тиции – общей и специальной; сформировались 
основные особенности советской юстиции, такие 
как кампанейское правосудие, применение мер 
наказания, не зафиксированных в законе («услов-
ный расстрел», тюремное заключение до оконча-
ния Гражданской войны) [7, с. 101, 179; 193]. 
Особо следует отметить, что многие будущие ру-
ководящие работники юстиции (Ф. Гайшпуйт и 
др.) начали свою карьеру как раз в системе РТ. 
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Problems of Limitation of the Right to Religion and Education  
through the Example of Prohibition of Hijab Wearing in the Russian Federation 

 
Аннотация. В статье анализируются такие важные 
для правотворчества и правоприменения проблемы, 
как ограничение права на образование и вероиспове-
дание на примере запрета ношения хиджаба, кото-
рые могут привести к таким последствиям, как рост 
негативных настроений населения, недоверия к пра-
вовой системе и к самому государству в целом. 

 Abstract. This article analyzes important problems of 
law-making and law enforcement as restriction of the 
right to education and religion through the example 
of prohibition of wearing hijab. The indicated prob-
lems can lead to such consequences as the growth of 
negative mood of the population, distrust of the legal 
system and the state in whole. 

Ключевые слова: право на образование; право на ве-
роисповедание; ограничение прав гражданина; кон-
ституционные права; международное право; хиджаб. 

 Key words: the right to education; the right to reli-
gion; restriction of the rights of a citizen; constitu-
tional rights; international law; hijab. 

   

 

заимодействие светского и религиозного 
является актуальным вопросом совре-

менного поликультурного общества. Демокра-
тическое решение этого вопроса заключается в 
реализации свободы совести и вероисповеда-
ния, что является незыблемой основой безопас-
ности государства и общества. В разной форме 
данный постулат декларируют практически все 
имеющиеся на настоящий момент конститу-
ции, он защищается также многочисленными 
актами международного права как в системе 
ООН, так и в системах европейского права (Со-
вет Европы, Совет Европейского союза). В рос-
сийских нормативных правовых актах понятия 
«свобода совести» и «свобода вероисповедания» 
используются только как устойчивые словосо-
четания. Некоторые международные докумен-
ты, содержащие понятие «свобода совести», 
раскрывают его более детально. 1 

Данное право закреплено в ст. 28 Конститу-
ции Российской Федерации, которая устанавли-
вает, что «каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними». Эта же норма 
повторяется в Федеральном законе «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» [9]. В 
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ст. 3 данного закона раскрывается еще ряд важ-
ных аспектов права на свободу совести: никто 
не обязан сообщать о своем отношении 
к религии и не может подвергаться принужде-
нию при определении своего отношения к ре-
лигии, к исповеданию или отказу от исповеда-
ния религии, к участию или неучастию в бого-
служениях, других религиозных обрядах и це-
ремониях, в деятельности религиозных объеди-
нений, в обучении религии [9]. 

Произвольное ограничение прав и свобод лич-
ности, в том числе право на свободу совести, и ос-
нования для его ограничения недопустимы. Дан-
ный постулат зафиксирован как в международно-
правовых, так и в отечественных нормативных 
актах. Права и свободы могут быть ограничены 
только законом. Данное условие является необхо-
димым в демократическом обществе для обеспе-
чения социального порядка и безопасности, за-
щиты основных прав и свобод других лиц [3, 4, 6]. 

Подобное положение находит свое отраже-
ние в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-
рации: «Права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». Пункт 2 ст. 3 
Федерального закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» полностью дублиру-
ет данную формулировку [9]. 

В 
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Представляется интересным тот факт, что 
подобное ограничение противоречит п. 2 ст. 9 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, который гласит: «Свобода исповедовать 
свою религию... подлежит лишь таким ограни-
чениям, которые установлены законом и необ-
ходимы в демократическом обществе в интере-
сах общественного спокойствия, охраны обще-
ственного порядка, здоровья и нравственности 
или для защиты прав и свобод других лиц» [4]. 
Этот исчерпывающий список законных ограни-
чений права на свободу религии предусматри-
вается данным международным документом, в 
отличие от ряда других прав и свобод, гаранти-
руемых, в частности, ст. 8, 10, 11. Никакого 
«лимитирования» свободы религии по сообра-
жениям «национальной безопасности» данный 
международный акт не устанавливает. 

Необходимо подчеркнуть, что не вся в сово-
купности свобода совести и вероисповедания 
(религии) может быть ограничена государством 
либо не ограничиваться вообще. 

В качестве примера проанализируем соблю-
дение конституционного права свободы совести 
и вероисповедания на примере запрета ноше-
ния девочками и женщинами хиджаба (ислам-
ского платка-покрывала) в образовательных ор-
ганизациях России, поскольку с этой проблемой 
столкнулась не только Российская Федерация, 
но и другие страны мира. 

Хиджаб представляет собой любую одежду, 
скрывающую фигуру и лицо у мусульман, а также 
женский головной платок. Ношение женщиной 
такого головного убора является одним из основ-
ных положений исламского законопослушания – 
шариата. С одной стороны, этот стиль свидетель-
ствует о ее религиозности, а с другой – в подоб-
ном одеянии мусульманка чувствует себя защи-
щенной как на улице, так и на рабочем месте. 

Данная проблема резко обозначилась в 90-е гг. 
прошлого столетия. В связи с усилением имми-
грационных процессов в Западную Европу начало 
активно переселяться население, исповедующее 
ислам. При этом значительная часть женщин-
переселенцев упорно следует многовековым тра-
дициям в одежде, принятым в мусульманском 
обществе. Однако Европа крайне настороженно 
отнеслась к появлению женщин в хиджабах.  

Так, в 1989 г. во французском городе Крейе 
из школы были исключены три мусульманки. 
Причина – ношение мусульманского платка. 
Ряд европейских и американских социологов 
отметили, что последовавшая за этим дискусси-
онная буря коснулась самих основ французской 
республиканской системы правления, социаль-
ного и гендерного равноправия, а также соот-

ношения либерализма, этнической и конфесси-
ональной толерантности во Франции. В резуль-
тате во Франции хиджаб в стенах государствен-
ных учреждений был запрещен [17]. 

В ряде европейских стран, где имеются круп-
ные мусульманские диаспоры, также были при-
няты законы, запрещающие ношение одежды, 
скрывающей лицо. Паранджа и никаб, например, 
находятся вне закона в Великобритании, Нидер-
ландах, Бельгии, швейцарском кантоне Тичино. 
Хиджаб разрешен, но частные учебные заведения 
могут вводить запрет на его ношение. 

В Австрии, Германии отсутствуют четкие нор-
мативные предписания, регулирующие ношение 
хиджаба. Считается, что запрет на ношение хи-
джаба, тюрбана и т. д. оправдан только в том слу-
чае, если его ношение представляет опасность для 
здоровья или угрожает безопасности учащихся. 

Явное противостояние основных принципов 
современной демократии – свободы совести и 
разделения церкви и государства – явилось при-
чиной того, что такой, на первый взгляд, баналь-
ный предмет одежды, как платок, помещенный в 
контекст светской школы, превратился в мощ-
нейший, сложный инструмент борьбы идеологий. 
Таким образом, в Западной Европе есть два вари-
анта решения вопроса хиджаба в школе или выс-
шем учебном заведении: запретить или разре-
шить (если быть точным – не запретить). 

Подобные споры не возникали в странах Во-
сточной Европы, таких как: Чехия, Венгрия, 
Польша, Словакия [13]. В России с ее многона-
циональным характером до недавнего времени 
аналогичный вопрос столь остро также не сто-
ял. Лишь в начале нулевых годов в России заро-
дилась дискуссия о праве фотографироваться в 
платке на паспорт. В итоге в 2003 г. Верховный 
Суд Российской Федерации дал возможность 
мусульманкам не обнажать голову при фото-
графировании на паспорт [8]. 

В 2012 г. история получила свое продолжение. 
Директор школы в селении Кара-Тюбе Нефтекум-
ского района Ставропольского края распоряди-
лась не пускать учениц на уроки из-за того, что 
они отказались снять платки. Школьная адми-
нистрация руководствовалась постановлением 
краевого правительства от 31 октября 2012 г. 
№ 422-п «Об утверждении основных требований 
к школьной одежде и внешнему виду обучающих-
ся в государственных общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях му-
ниципальных образований Ставропольского 
края» [12], которое регламентирует школьную 
одежду и запрещает одеваться школьникам в со-
ответствии с их религиозными убеждениями. 
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Родители школьниц с запретом не согласились 
и подали иск в суд о нарушении их права на свобо-
ду вероисповедания. Они последовательно проиг-
рали во всех инстанциях, вплоть до Верховного Су-
да Российской Федерации. Судьи сочли, что данное 
постановление правительства Ставропольского 
края не нарушает права мусульманок на свободу 
вероисповедания и образование. Несмотря на то, 
что вопрос о том, как и кем должны устанавли-
ваться требования к внешнему виду учащихся, 
урегулирован на законодательном уровне, имели 
место конфликты между администрацией школы и 
родителями девушек-мусульманок. 

Следует отметить, что система образования в 
нашей стране носит светский характер. И к тому 
же, выбирая между религией и школой, родители 
всегда могут перевести детей на экстернат. 

Директор школы в Кара-Тюбе Светлана Галус-
тян, комментируя ситуацию с ношением хиджа-
бов спустя два года после скандала, рассказала, 
что три девочки продолжают индивидуальное 
обучение. Они приходят в школу после обеда и 
сдают самостоятельные и контрольные работы. 
На их успеваемости это пока никак не отразилось. 
Еще одна ученица, гордость школы, сняла хиджаб 
у дверей общеобразовательной организации [5]. 

После того, как Верховный Суд Российской 
Федерации подтвердил правоту Ставропольского 
правительства, вводить светский дресс-код нача-
ли школы по всей стране и некоторые образова-
тельные организации высшего образования.  

Известный адвокат и первый заместитель 
председателя президиума политической партии 
«Национальная безопасность России» Висит Цо-
роев отметил: «Сторонники такого рода ограни-
чения прав верующих должны понимать, что осо-
знанно или нет, но они своими действиями спо-
собствуют распространению экстремизма в самой 
уязвимой части общества, среди молодежи. Идео-
логи экстремистов широко используют в своей 
пропаганде ограничения на исповедание религи-
озных взглядов как аргумент в пользу ведения во-
оруженной борьбы против властей» [2]. 

Похожий случай повторился спустя три года 
в Республике Мордовия. Громкое дело началось 
в селе Белозерье в 2015 г. Ученицы местной 
школы стали приходить на урок в мусульман-
ских платках. Областным чиновникам сей факт 
не понравился. Начались проверки. Конфликт 
до конца разрешен не был, в итоге дело дошло 
до суда. Защитников хиджаба поддержал рос-
сийский Совет муфтиев. В итоге Верховный Суд 
Российской Федерации признал законными 
требования к внешнему виду школьников [14]. 

Мы в свою очередь разделяем мнение Людмилы 
Алексеевой, главы Московской Хельсинкской груп-

пы, которая полагает, что «запрет ношения хиджа-
бов при отсутствии запрета на ношение нательных 
крестиков является несправедливым» [15]. 

В защиту платка также высказался глава Си-
нодального отдела по взаимоотношениям церк-
ви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Он 
считает, что верующие имеют право на ноше-
ние религиозной одежды в общественных ме-
стах, в том числе в школах [16]. 

В 2016 г. Мурад Мусаев, известный российский 
адвокат, авторитетный защитник в ряде судебных 
процессов интересов мусульман, направил от-
крытое обращение к главе МИД России Сергею 
Лаврову. Обращение касалось политики дискри-
минации студентов (абитуриентов) мусульман-
ского вероисповедания, которую проводит глав-
ный институт МИДа – Московский государствен-
ный институт международных отношений (далее: 
МГИМО). Мусаев в своем обращении привел кон-
кретные примеры, свидетельствующие о том, что 
руководство МГИМО не принимает или препят-
ствует в приеме документов к себе студентов-
мусульман по идейным соображениям. В соци-
альных сетях, ряде газет и журналов появились 
сообщения о том, что работники охраны МГИМО 
не впустили в институт абитуриентку в хиджабе. 
Чиновники из Минобрнауки России отметили, 
что требования к внешнему виду студентов долж-
ны быть регламентированы правилами внутрен-
него распорядка института, администрация кото-
рого должна следить за их выполнением. 

Таким образом, из толкования законодатель-
ства следует, что никакими локальными актами 
образовательных организаций недопустимо 
ограничивать право на свободу вероисповеда-
ния, включая право действовать в соответствии 
со своими религиозными убеждениями. 

Анализ международных актов позволяет четко 
установить, что ношение религиозной атрибутики 
и одежды не содержит в себе никакой противоправ-
ности, а, наоборот, является одним из основанных 
положений свободы совести и вероисповедания.  

Проведя исследования международного опыта в 
решении вопроса запрета ношения хиджаба в обра-
зовательных организациях, прослеживается инте-
ресная тенденция: Европейский суд по правам че-
ловека частично ограничил ношение традиционной 
мусульманской одежды во Франции, Бельгии и да-
же Турции, где ислам является господствующей ре-
лигией. Носить мусульманский платок в государ-
ственных учреждениях и светских учебных заведе-
ниях также запрещено и во многих республиках Со-
дружества Независимых Государств. В последние 
годы этот запрет законодательно зафиксирован в 
Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджи-
кистане, Казахстане, а также в Туркменистане [7]. 
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Однако речь идет о ношении девочками хи-
джаба как части школьной формы. Право на 
введение школьной формы в общеобразова-
тельной организации устанавливается в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации». Необходимо, чтобы субъект Рос-
сийской Федерации утвердил типовые требова-
ния к школьной форме, которые будут действо-
вать на территории конкретного региона. Об-
разец таких требований содержится в письме 
Минобрнауки России от 28 марта 2013 г.  
№ ДЛ-65/8 «Об установлении требований к 
одежде обучающихся» [11]. 

Многие субъекты Российской Федерации 
просто скопировали положения этого письма, 
но ряд регионов дополнительно ввел свои тре-
бования, среди которых, например, запрет на 
экстравагантные стрижки, яркий маникюр и 
макияж в РСО–Алания [1]. Окончательным эта-
пом установления школьной формы в образова-
тельной организации является принятие его ло-
кального акта. 

Россия всегда была страной религиозно толе-
рантной. Представляется, что для образователь-
ных организаций, особенно школ, важно устанав-
ливать элементарные правила дресс-кода так же, 
как и для некоторых государственных органов и 
даже коммерческих организаций правила ноше-
ния служебной одежды. Учитывая эти положения, 
компромиссным, по нашему мнению, было бы 
включение в перечень типовых требований к 
школьной форме платков – «косынок» в одной 
цветовой гамме со школьной формой в качестве 
дозволенного предмета одежды для тех учениц, 

которые желают его носить из культурных или 
религиозных соображений.  

В заключение следует отметить, что в любом 
демократическом обществе, где население испо-
ведует различные религии, неизбежно возникают 
вопросы, связанные с определенными ограниче-
ниями свободы проявления религиозных убежде-
ний, которые могли бы примирить интересы раз-
личных групп и обеспечить уважение убеждений 
каждого. Однако критерии и степень данных 
ограничений, в частности в образовательной сфе-
ре, зависят от многих оценочных понятий и кон-
кретных фактических обстоятельств. 

Представляется недопустимым всякое целена-
правленное распространение, пропаганда какой-
либо религиозной идеи, доктрины или учения в 
обществе для формирования определенного об-
щественного, религиозного, социального, куль-
турного, политического сознания, например тре-
бование ношения религиозной одежды. Всякие 
жесткие правила влекут необратимые послед-
ствия в виде нарушений данных правил, а также 
необходимость установления санкций за их несо-
блюдение. Все это может вызывать негативный 
социальный резонанс.  

Таким образом, подводя итог, нужно отметить, 
что эта коллизионная ситуация является весьма 
важной как для правотворчества, так и для право-
применения и требует обращения на себя самого 
пристального внимания, поскольку ограничение 
права гражданина на вероисповедание и образо-
вание приводит к таким последствиям, как рост 
негативных настроений населения, недоверия к 
правовой системе и к самому государству в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ СУДЕЙ В КИТАЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Improvement of Personnel Policy and Service Workload of Judges in China:  
Some Advantages and Disadvantages 

 
Аннотация. В статье исследуются проводимые в 
Китае в ходе судебной реформы преобразования в 
области кадровой политики, систем оценки судеб-
ной деятельности и служебной нагрузки. Автор 
предлагает использовать в России положительный 
китайский опыт, накопленный в результате кад-
ровой реформы и оптимизации служебной 
нагрузки судей, разрабатываемых методик за-
крепления и апробации научно обоснованных со-
временных систем оценки судебной деятельности 
и служебной нагрузки. 

 Abstract. The article examines the ongoing transfor-
mational reforms in China in the area of personnel 
policy, judiciary evaluation systems and workload in 
China. The author suggests using the positive Chinese 
experience in Russia gained in the result of personnel 
reform and optimization of the official burden of 
judges, the methods developed to consolidate and 
approbate scientifically founded modern systems for 
assessing judicial activity and workload. 

Ключевые слова: кадровая политика; служебная 
аттестация; управление судебными делами; оцен-
ка качества деятельности судов; дифференциро-
ванная оценочная модель служебной нагрузки. 

 Key words: personnel policy; performance appraisal; 
management of court cases; assessment of the quality 
of the activities of courts; differentiated evolution 
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 настоящее время китайская судебная си-
стема переживает масштабные измене-

ния, вызванные объективной необходимостью 
обеспечения ее стабильного и эффективного 
функционирования, полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с зако-
ном, защиты основ политического строя, прав и 
свобод человека, поддержания безопасности 
страны. Претворяемые преобразования, базиру-
ющиеся на обширном мировом опыте, специфике 
культуры страны и избранного курса развития, 
затрагивают среди прочих области обеспечения 
судебной системы человеческими ресурсами и их 
эффективности, лежащие в основании судебной 
деятельности как таковой и ее оценки по количе-
ственным и качественным параметрам.1 

В современном Китае активно осуществляет-
ся реформа системы управления кадрами, 
направленная на насыщение судебной системы 

                                                 
1 © Гольман С. В., 2018 

работоспособными, компетентными, высоко-
моральными, ответственными, дисциплиниро-
ванными, инициативными работниками, спо-
собными обеспечить непрерывную эффектив-
ную работу судов. Пристальное внимание уде-
лено разработке и внедрению единых систем 
аттестации, оценки деятельности и стандартов 
профессиональной этики, углублению профес-
сиональной подготовки действующих судей и 
потенциальных кадров.  

В докладе директора Управления планирова-
ния Верховного народного суда КНР в июне 
2017 г. [8] обращалось внимание на исполне-
ние изданного Центральным комитетом по по-
литике и праву «Циркуляра по строгому испол-
нению критериев отбора и процедур отбора су-
дей и прокуроров», в соответствии с которым во 
всех судах до конца мая 2017 г. должна была 
быть произведена служебная аттестация судей с 
учетом итогов годовой работы, и если качество 
рассмотренных ими дел не будет соответство-

В 
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вать разработанным критериям оценки, то они 
должны будут покинуть замещаемые должности 
до конца июня 2017 г. Между тем подобный 
строгий подход, в основе которого лежали ко-
личественные показатели работы судьи, привел 
фактически к искусственному увеличению су-
дьями своей нагрузки [2].  

На повестке дня стоят вопросы об изменении 
традиционной служебной аттестации судей, к 
отрицательным моментам которой относятся 
следующие. Отсутствуют подробная градация 
дел и четкие стандарты разделения. При про-
стоте вычисления рабочей нагрузки каждого 
суда имеются затруднения в установлении сте-
пени трудности и определении фактических за-
трат по различным типам дел и произведении 
научного сопоставления различных рабочих 
нагрузок. Встречаются трудности в выявлении 
отношений между непосредственно судейской 
деятельностью и научной работой, которой за-
няты судьи. Уделяется чрезмерное внимание к 
количественной оценке скорости рассмотрения 
дел. Оценка служебной деятельности обуслов-
ливается рангом судей. 

Вышеуказанное свидетельствует о наличии 
бюрократической и административной тенден-
ций, для преодоления которых поставлены задачи 
по улучшению рабочего механизма экспертной 
комиссии судей, созданию во всех судах в соот-
ветствии с законодательством о статусе судей ко-
митетов оценки судей, которые бы организовы-
вали и проводили оценку судей, по публикации 
результатов такой оценки, усилению репрезента-
тивности судей в составе комитетов и авторитета 
комитетов, избранию председателя комитета 
всеми судьями, а также по достижению большей 
открытости для общественности и контроля со 
стороны полиции количества и типов дел, судеб-
ных процедур, способов участия и количества су-
дебных разбирательств [1].  

В КНР производятся стандартизация и диф-
ференциация прав и обязанностей судебных ра-
ботников, карьерного продвижения судей, по-
мощников и судебных клерков. Верховным 
народным судом КНР приняты разъяснения об 
осуществлении в судах распределения ответ-
ственности за определенные фронты работ на 
местах. Отсекаются либо минимизируются не 
свойственные (например, регулирование до-
рожного движения в связи с дефицитом служа-
щих полиции), не основные (например, пропа-
гандистская, научная работа) и дублирующие 
(например, составление проектов судебных ак-
тов, извещение) функции. Осваиваются судеб-
ный бенчмаркинг [1] и аутсорсинг вспомога-
тельной деятельности.  

Развивается система ответственности судей 
и служащих судов за осуществляемую деятель-
ность, продвигается принцип пожизненной от-
ветственности судей за принятые решения. Рас-
сматриваются вопросы формирования эндоген-
ной мотивации кадров судебной системы; опла-
та труда и карьерный рост поставлены в зави-
симость от эффективности деятельности; осу-
ществляется премирование за высокую произ-
водительность. Считается, что чувство чести 
мобилизует энтузиазм судей, в связи с чем про-
водится идейно-пропагандистская работа среди 
судей и населения. Значительное место отведе-
но обеспечению личной и имущественной без-
опасности судей; обсуждаются вопросы обеспе-
чения жилищных, медицинских, имуществен-
ных прав судей в отставке, включения показа-
телей служебной аттестации при расчете сумм 
пенсионного страхования. 

Оптимизация судопроизводства в Китае вклю-
чает в себя принятие процессуальных новшеств, 
направленных на внедрение ускоренных, упро-
щенных форм судопроизводства [6], включая се-
куляризацию инстанций (например, по искам 
малой цены), юридико-лингвистическую стан-
дартизацию содержания судебных актов (унифи-
кация юридических терминов и оборотов речи, 
подлежащих использованию, и их написание), 
упрощение и стандартизацию процедур обработ-
ки документов, сокращение судебных издержек, 
расширение культуры внесудебных форм разре-
шения споров (профсоюзы, арбитраж, партийные 
организации и др.), посредничества (медиация, 
непрофессиональное, постоянное при суде) и су-
дебных защитников (представителей) [1].  

Анализ проводимого Китаем реформирования 
процесса управления судебными делами позволя-
ет выделить следующие его две характерные для 
современного этапа основные черты: 

– информатизация и открытость судебной дея-
тельности, сопровождаемая: диверсификацией 
форм и средств раскрытия информации; внедре-
нием электронных платформ управления судеб-
ными делами (в том числе с применением облач-
ных технологий) с созданием единой электрон-
ной платформы судебных извещений [1], разра-
боткой правил и внедрением систем электронно-
го делопроизводства, архивирования и публика-
ций документов [1], разработкой и внедрением 
четкого механизма регистрации и распределения 
дел; обеспечением научно-технической поддерж-
ки управления принятием решений, делами и ис-
полнением судебных постановлений, управления 
персоналом, охватывающего все уровни судов  
(в том числе с использованием искусственного 
интеллекта); перемещением соотношений судов 
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и сторон в интернет-сферу, включая применение 
сторонами не только традиционных компьютер-
ных устройств, но и терминалов самообслужива-
ния (в том числе для подачи документов, уплаты 
пошлин и штрафов), прототипами которых ча-
стично стали российские информационные су-
дебные киоски [3];  

– предоставление реальных гарантий обес-
печения судебной деятельности: кадровых, ма-
териальных, независимости и безопасности [1], 
включая минимизацию вмешательства со сто-
роны руководящих кадров, судей и судебных 
работников, сторонних лиц в системы учета 
дел, уведомлений и отчетности, и обеспечение 
судей брандмауэрами, упрощение и сокраще-
ние взаимодействий в суде в процессе обработ-
ки и рассмотрения дела, при повышении степе-
ни личной ответственности судей и судебных 
работников за осуществляемую деятельность на 
основании разрабатываемой и внедряемой 
комплексной оценки рабочей нагрузки судей и 
эффективности их деятельности. 

В 2017 г. 507 судами КНР были запущены 
пилоты внутренних реформ, организованы 
научно-исследовательские группы, интегриро-
ваны внесудебные организации с перекрываю-
щимися функциями, что позволило добиться 
упрощения иерархии, оптимизации полномо-
чий и обязанностей отдельных работников [4].  

В Шанхае создана «Большая система данных и 
информации Шанхайского высшего народного 
суда», система измерения стандартов оценки и 
общественного доверия к судебной системе, из-
мерения судебной нагрузки. Последняя включает 
весовые коэффициенты для 1 023 видов дел, ком-
плексную оценку рабочих нагрузок и эффектив-
ности судей, рассматривающих дела различных 
категорий и степени сложности, которые соста-
вили научную основу для определения штатной 
потребности судов и распределения материаль-
ных ресурсов [7].  

Следует отметить, что проблемы разработки 
системы оценки качества деятельности и служеб-
ной нагрузки решаются судами параллельно и в 
совокупности. Результаты оценки служебной 
нагрузки учитываются в системе оценки качества. 
Система оценки служебной нагрузки входит в си-
стему управления делами. Ее разработка и кон-
троль за результатами имеют повсеместный ха-
рактер, но при этом проводятся с использованием 
целевых групп, пилотных площадок, что позволя-
ет совместно с привлечением ученых в сокращен-
ные сроки провести апробацию предлагаемых 
методик, выявить и устранить негативные факто-
ры, в связи с чем добиться объективных результа-
тов в заданный отрезок времени. 

В целом для систем оценки служебной 
нагрузки характерны строгое разделение пол-
номочий и зон ответственности судей и судеб-
ных работников, дифференциация обрабатыва-
емых судами дел и судов, использование мето-
дики взвешенных показателей, анализ данных 
за прошедшие периоды и прогнозирование бу-
дущих тенденций с применением средних соот-
ношений линейных графиков трендов.  

Например, Верховный народный суд про-
винции Чжэцзян, как отмечено в Отчете о внед-
рении инноваций по усилению судебного 
управления в Высшем народном суде Чженцзян 
за 2015 г. [5], создал целевую группу для ис-
пользования системы оценки качества судов 
провинции, предусматривающую охват разных 
объектов управления: судебные дела, процессы, 
суды и судьи, – и факторов влияния (регио-
нальная среда, экономическое развитие про-
винции, типы дел) на основе типизации и диф-
ференциации управления делами.  

Разработанная в КНР система оценки слу-
жебной нагрузки предусматривает на первом 
этапе анализ типов и видов рассматриваемых 
дел, при котором происходит выявление одина-
ковых либо подобных объектов управления для 
агрегирования.  

Далее измеряется средняя продолжитель-
ность различных типов и видов дел. Исследова-
ние в Чжэцзян показало, что средняя продолжи-
тельность рассмотрения коммерческих дел, 
особенно дел с иностранным элементом, явля-
ется наибольшей по отношению к другим типам 
дел, а средняя продолжительность рассмотре-
ния административных дел значительно выше, 
чем по гражданским и уголовным делам. Что 
касается уголовных дел, то средняя продолжи-
тельность рассмотрения уголовных дел судами 
первой инстанции больше, чем судами второй 
инстанции, а средняя продолжительность дел 
особого типа (например, связанных с экономи-
ческой преступностью) превышает показатели 
по обычным уголовным делам. 

Затем дела анализируются по степени сложно-
сти по существу, объему требований, обвинения, 
количеству участвующих в деле лиц и выводятся 
усредненные характеристики. Например, по уго-
ловным делам о посягательстве на право соб-
ственности, как правило, имеет место два эпизода 
хищения и одно привлекаемое лицо, при которых 
оценка правового отношения проста и факты до-
статочно ясны. По делам о коррупции и взяточ-
ничестве, разрушению социалистического эко-
номического порядка и т. д. из-за большей юри-
дической грамотности обвиняемых чаще встреча-
ется оспаривание фактов дела, что приводит к 
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увеличению количества жалоб и апелляций, 
усложнению судебного разбирательства. 

Впоследствии анализируются типы судов, 
тяжущихся, количество дел, объективные усло-
вия осуществления судебной деятельности, ко-
торые могут повлиять на качество данных. Так, 
по экономическому развитию восточных при-
брежных районов, преимущества человеческих 
ресурсов и правовому информированию о пра-
вах граждан, уровню законности обстановка в 
целом лучше, чем в западном регионе. Различ-
ные географические условия оказывают объек-
тивное влияние на судебную работу и доступ-
ность судов для участвующих в деле лиц; при 
этом в районах с неразвитой транспортной ин-
фраструктурой и доступностью экономика так-
же, как правило, недостаточно развита, поэтому 
данный фактор в значительной степени совпа-
дает с фактором экономического развития. Че-
ловеческие характеристики тяжущихся, при-
влекаемых к ответственности людей влияют на 
работу судов и качество судебного разбиратель-
ства, но трудно поддаются обобщению и класси-
фикации, в связи с чем к данному фактору реко-
мендуется относиться с осторожностью. Что каса-
ется количества дел, то суды с наибольшими ко-
личественными показателями поступления име-
ют относительно стабильные и регулярные дан-
ные о качестве, а суды с меньшей загруженно-
стью имеют небольшое количество особых, 
сложных дел, в результате чего такие показате-
ли качества, как: эквивалентный баланс, уро-
вень апелляции, темпы рассмотрения, – не мо-
гут быть объективными применительно ко все-
му объему дел, сопоставимыми с другими.  

С учетом изложенного в Чжэцзян, например, 
избрано три объективных фактора, которые ока-
зывают различное влияние на качество данных: 
состояние экономического развития, количество 
споров и географическая среда, – в связи с чем по 
ним производится разделение судов с учетом эта-
лонной «стоимости» судебных разбирательств по 
всем категориям судов, принимая во внимание 
которые определяются данные о качестве каждо-
го разбирательства, показатели удовлетворения, 
предупреждения и неудовлетворительности для 
каждой категории суда. 

Третьей составляющей системы оценки слу-
жебной нагрузки принято считать дифференци-
рованное управление, т. е. управление различны-
ми объектами в соответствии с их индивидуаль-
ными характеристиками, разнообразными мето-
дами, которое рассматривается как способствую-
щее повышению качества рассмотрения дел. Для 
этих целей выделяются дифференцированные 
(согласно классификации объектов оценки) оце-

ночные показатели, дифференцированная ориен-
тация показателей и дифференцированное значе-
ние оценки показателей оценки.  

Ценностная ориентация показателей раз-
лична, поскольку рассмотрение уголовных дел 
ориентировано на качество судебных разбира-
тельств, склонно к высокой степени обжалова-
ния судебных актов, высокому проценту воз-
вращения дел судом второй инстанции, а рас-
смотрение гражданских и коммерческих споров 
фокусируется на результативности судебного 
процесса и социальном эффекте. Различным 
видам судопроизводства свойственны свои ви-
ды дел, процедуры рассмотрения и степень 
сложности дел. Значения служебной нагрузки 
варьируются в зависимости от типов дел и вре-
менных отрезков: например, среднемесячная 
рабочая нагрузка по уголовным и администра-
тивным делам нормальна в январе, а по граж-
данским и коммерческим делам – только около 
2 месяцев, в связи с чем значение оценки пока-
зателей оценки также должно быть различным. 

С учетом вышеизложенного в судах провин-
ции Чженцзян выстроена дифференцированная 
оценочная модель служебной нагрузки. 

При классификации судов уделяется внима-
ние статусу экономического развития (финан-
совому коэффициенту округов (городов, райо-
нов) и количеству дел, поступивших за послед-
ние три года. Финансовый коэффициент оцени-
вается региональным департаментом финансов 
для экономического развития всех округов (го-
родов, районов) в провинции (г. Нинбо не вхо-
дит в сферу финансовой оценки); экономиче-
ский коэффициент (а) – 0,2. Исходя из обстоя-
тельств окончания производства по делам за 
последние два года, рассчитывается оценка (F) 
каждого суда, которая равна отношению коли-
чества поступивших дел к произведению фи-
нансового коэффициента и 100. Согласно оцен-
ке первые 11 регионов провинции были разде-
лены на четыре категории, чтобы облегчить 
сравнение между регионами. Затем по интер-
валам [0, 100], [100, 400], [400, ∞] выделено 
три основных класса нижних народных судов: 
A, B, С, отдельно класс D – Промежуточный 
народный суд, Высокий суд и Морской суд. По-
сле вычисляются медианы по классам и довери-
тельный интервал [B, A], при котором A – зна-
чение удовлетворенности, а B – значение неудо-
влетворенности; доверительный интервал был 
определен в 80 %. 

Производится настройка базовой модели де-
ла, например, по гражданскому делу: один ис-
тец обращается в суд с иском к одному ответчи-
ку и дело рассматривается одним судьей в крат-
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кой (общей) процедуре. Объем работы по граж-
данскому делу, связанному с правовыми отно-
шениями, судебным заседанием и завершением 
судебного разбирательства, принимается за 1. В 
соответствии с модельной установкой оценки 
рабочей нагрузки вышеупомянутого судьи вы-
водится формула оценки рабочей нагрузки 
судьи:  

S = 1 + a + b + c + d + e + f + g + h, 

где: a – рабочая нагрузка фактора численности лиц на 
стороне истца. Если предмет судебного разбирательства 
является общим, то a = количество сторон субъекта су-
дебного разбирательства (включая третью сторону без 
независимых требований) / 5·0,1; если предметом су-
дебного разбирательства является одна и та же категория, 
то a = количество сторон в той же категории предмета су-
дебного разбирательства × 0,2; если есть еще третья сто-
рона, которая имеет право на независимые требования, то 
третье лицо, имеющее право на независимое требование, 
должно быть добавлено к рабочей нагрузке 0,3;  
b – рабочая нагрузка факторов численности лиц на сто-
роне ответчика. Если есть возражение юрисдикции, то  
b = 0,5, если нет возражений юрисдикции, то b = 0; 
c – рабочая нагрузка предшествующих факторов реализа-
ции, c = количество предшествующих исполнений × 0,3; 
d – объем судебных заседаний, d = (количество заседа-
ний или обмен доказательствами – 1) × 0,2; 
e – объем работы по судебным искам, связанными с за-
явленными требованиями, e = (количество юридиче-
ских требований в иске – 1) × 0,3; 
f – объем работы по сбору доказательств и собеседова-
нию, f = количество доказательств, собранных в ходе 
обследования, и количество опросов × 0,1; 
g – количество работ за установленную максимальную 
продолжительность рассмотрения дела. Если количе-
ство дней ограничения меньше или равно 45 дням, то-
гда g = 0,1; если 45 дней – менее трех месяцев, то g = 0; 
если более трех месяцев, тогда g = – 0,1; 
h – коэффициент рабочей нагрузки. Если по делу выска-
зано суждение или осуществляется посредничество, то  
h = 0, если дело снято с рассмотрения, то h = – 0,5. 

 
Например, для народного суда Цзянмэнь 

(низового суда) по указанной методике были 
рассчитаны следующие средние показатели рас-
смотрения дел: среднее время, необходимое для 
прослушивания одного дела, в краткой проце-
дуре – 13 ч, в обычной (общей) процедуре – 
20,75 ч; среднее время, необходимое для рас-
смотрения одного спора при медиации в упро-
щенной процедуре, – 9,92 ч, в обычной проце-
дуре – 13,47 ч [2]. 

Оценка служебной нагрузки судей на местах 
привела к потребности ее оптимизации в целях 
повышения качества рассмотрения дел, усиле-
ния авторитета судебной власти и выполнения 
программных задач судебной реформы, для че-

го судами и учеными предлагается в целом так 
же, как и в российской науке, и представляется 
эффективным: 

– рационализировать распределение челове-
ческих ресурсов судебной системы, строго кон-
тролировать фактическую численность и за-
полнение вакансий судей и персонала судов, со-
хранения связи судьи, помощника судьи и су-
дебного клерка; 

– разумно распределять обязанности сотруд-
ников судов в зависимости от типов персонала, 
участия во вспомогательной, технической работе; 

– рационально сокращать занятость судьи по 
неосновной работе, сосредоточив его деятель-
ность на качественном отправлении правосудия; 

– расширять каналы разрешения споров вне 
судебных процессов; 

– разумно распределять загрузку судей по 
степени сложности дел; 

– проводить развертывание логистического 
персонала, в том числе с привлечением судей из 
резерва, других судов, мобилизацией активно-
сти присяжных и т. д.; 

– реорганизовывать персонал с применени-
ем научно-рационального набора профессио-
нальных стандартов; 

– повышать качество профессиональной под-
готовки и уровень работы судей, включая усиле-
ние применения информационных технологий 
для обслуживания судебного разбирательства; 

– улучшать гарантии безопасности судей в 
связи с осуществляемой деятельностью и их 
реализацию и повышать профессиональную 
честь судей посредством усиления доминиру-
ющего положения судей при отправлении пра-
восудия, повышения значимости судьи в 
управлении делами, с определением четкого 
профессионального статуса, оснований пре-
кращения полномочий, ограничения приме-
нения мер ответственности за судебные ошиб-
ки (недоразумения), увеличения профессио-
нального дохода, соответствующего занимае-
мой должности, материальной обеспеченности 
жизни при соответствующем уровне социаль-
но-экономического развития. 

Проанализированные направления кадровой 
реформы в судебной системе и оптимизации 
служебной нагрузки на судей в Китае, разраба-
тываемые методики закрепления и апробации 
научно обоснованных современных систем 
оценки судебной деятельности и служебной 
нагрузки могут быть использованы в рамках су-
дебной реформы в России. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу зарубеж-
ного опыта в области ресоциализации заключен-
ных. Автор рассматривает состояние, проблемы и 
передовой опыт в области ресоциализации заклю-
ченных в таких странах, как США, Великобрита-
ния, ФРГ, Франция, Норвегия, Финляндия, Канада 
и др., при этом особое внимание обращая на раз-
личные виды социальной и психолого-педагоги-
ческий работы с заключенными. Автором анали-
зируются и обобщаются современные социальные 
и психологические программы для заключенных, 
способствующие их успешной ресоциализации и 
снижению уровня постпенитенциарной преступ-
ности в целом, что позволяет выделить средства и 
методы, которые могут быть применимы в каче-
стве передового опыта в деятельности уголовно-
исполнительной системы России. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of 
foreign experience in the field of resocialization of 
convicts. The author examines the state, problems 
and advanced experience in the field of resocializa-
tion of convicts in such countries as the United 
States, Great Britain, Germany, France, Norway, 
Finland, Canada and others. The author pays spe-
cial attention to various kinds of social and psycho-
logical-pedagogical work with prisoners. The au-
thor analyzes and summarizes modern social and 
psychological programs for prisoners, contributing 
to their successful resocialization and reducing the 
level of post-penitentiary criminality in general.  It 
makes possible to identify means and methods that 
can be applied as advanced experience in the activ-
ities of the penal system of Russia. 
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дной из центральных в современной 
российской пенитенциарной системе яв-

ляется проблема эффективного исправительного, 
ресоциализирующего воздействия на осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
В связи с этим активно изучается и анализируется 
передовой зарубежный опыт в области ресоциа-
лизации, меняются принципы работы с осужден-
ными, осуществляется переход от традиционных 
подходов их исправления к задачам самореализа-
ции и адаптации их личности в обществе.1 

Ресоциализация заключенных представляет со-
бой формирование в процессе отбывания уголов-
ного наказания качеств личности, способствую-
щих восстановлению нарушенных социальных 
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связей и отношений, а также идентификации лич-
ности как субъекта собственной жизнедеятельно-
сти. В числе таких качеств следует назвать законо-
послушность и социальность, призванные обеспе-
чить соблюдение человеком правовых норм и его 
ориентацию на социально полезный образ жизни 
(нравственно-правовая ресоциализация). 

Сегодня социальная работа за рубежом вклю-
чает разнообразные средства ресоциализации за-
ключенных: особенности режима, общественно 
полезный труд, общеобразовательное и профес-
сиональное обучение, воспитательная работа. Ре-
ализуются такие виды и формы социальной рабо-
ты с заключенными, как связь с общественностью 
посредством активно работающего попечитель-
ского совета, активное задействование религиоз-
ных организаций различных конфессий и т. д. 

О 
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В законодательстве ряда зарубежных стран 
основной целью уголовного наказания как со-
циального института служит ресоциализация 
личности заключенного. Система и процесс ре-
социализации личности заключенного во мно-
гих странах сопряжены с системой и процессом 
уголовного наказания, имеют общую структуру 
и отличаются специфическими механизмами 
воздействия на личность. 

Например, в США Уголовным кодексом (далее: 
УК) регламентированы права заключенных на со-
циальную адаптацию, способствующую ресоциали-
зации. Так, в соответствии со ст. 304.6 УК США  
заложена обязательная программа социального 
восстановления личности: «Директор ведомства 
исправительных учреждений устанавливает для 
каждого учреждения соответствующую програм-
му, рассчитанную, насколько это осуществимо, на 
то, чтобы подготовить каждого заключенного к 
принятию на себя ответственности за свое даль-
нейшее поведение и к тому, чтобы он мог сообра-
зовывать свое поведение с требованиями закона, 
и содействовать ему в этом. При разработке дан-
ной программы директор стремится сделать до-
ступными для каждого заключенного, способного 
извлечь из этого пользу, общее или профессио-
нальное обучение, участие в производительном 
труде, религиозную и культурную деятельность и 
такие терапевтические мероприятия, которые 
могут быть осуществлены» [6, с. 226]. 

Воздействие норм режима на заключенных 
может иметь как позитивные, так и негативные 
результаты. В качестве положительного приме-
ра можно привести опыт Великобритании, в ко-
торой нормативными актами предусмотрен 
определенный этап между исправительным пе-
риодом и условно-досрочным освобождением. 
Он представляет собой заключение в тюрьме с 
полусвободным режимом (выход на работу без 
конвоя, свободное общение с внешним миром) 
и способствует дальнейшей успешной ресоциа-
лизации, адаптации освобождаемых заключен-
ных к жизни в обществе. 

В Германии успешно функционирует специ-
альная тюрьма-распределитель (диагностиче-
ский центр). Кроме того, создана эффективная 
система переходных домов, позволяющих в 
значительной степени облегчить процесс соци-
альной реинтеграции и т. д. 

Обращаясь к анализу института ресоциали-
зации за рубежом, следует отметить, что совре-
менные западные пенитенциарные парадигмы 
во многом ориентированы на организацию вы-
сококачественной социальной, воспитательной 
(образовательной) и психологической работы с 
заключенными. Важное значение при этом 

приобретет преодоление различных видов де-
формаций, сохранение, восстановление, фор-
мирование социально и личностно полезных 
связей заключенного, оздоровление его микро-
среды, включение в различные виды позитив-
ной деятельности. 

Целью пенитенциарной социальной, психо-
логической и воспитательной работы являются 
превенция ухудшения ситуации, сложившейся у 
конкретного заключенного и групп заключен-
ных, разрешение социальных проблем, актуа-
лизация личностного потенциала по преодоле-
нию имеющихся и перспективных трудностей 
или в фасилитации (облегчении) субъективного 
переживания человека, изменение отношения к 
неразрешенным ситуациям и проблемам в пе-
риод лишения свободы. 

Магистральным направлением в работе по 
ресоциализации заключенных за рубежом явля-
ется организация их обучения и профессио-
нальной подготовки. С этой целью в странах 
Евросоюза разработаны и широко внедряются 
образовательные, профессиональные и производ-
ственные программы для заключенных. 

Образовательные программы необходимы 
заключенным, не имеющим начального, сред-
него образования или желающим приобрести 
дополнительные знания. Они представляют со-
бой этап в процессе подготовки заключенных к 
участию в профессиональных программах. К 
программам данной категории относится полу-
чение образования на различных уровнях, а 
также программы, обучающие работе в компь-
ютерном классе, библиотеке, программы обще-
развивающего характера. 

Профессиональные программы направлены 
на приобретение заключенными специальности 
и улучшение их экономического благосостоя-
ния. Данный вид исправительных программ 
объединяет программы по приобретению спе-
циальности, программы по жизнеобеспечению 
учреждения и производственные программы. 
Программы по приобретению специальности 
призваны выработать профессиональные зна-
ния, умения и навыки, имеющие спрос на рын-
ке труда. При успешном окончании программы 
участнику выдается государственная лицензия, 
диплом или сертификат. 

Производственные программы в большей сте-
пени направлены на поддержание финансового 
благополучия учреждения и лишь косвенно поз-
воляют заключенным получить специальность. 
Они функционируют на базе крупных фирм, где 
заключенные изготавливают продукцию, необхо-
димую для функционирования учреждения либо 
продаваемую на внешнем рынке, и получают за-
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работную плату. Программы также охватывают 
ведение документации, доставку почты, противо-
пожарную службу, аптеки, общественное пита-
ние, уборку помещений и внешней территории, 
обслуживание водопроводных систем, электро-
технического оборудования и др. 

Рассмотрим некоторые примеры реализации 
вышеуказанных программ в зарубежных странах. 

По оценкам западных ученых, около 80 % за-
ключенных за рубежом при поступлении в пе-
нитенциарные учреждения не имеют професси-
ональных и трудовых навыков либо утратили 
их. Фактор образования же, будучи доступным 
основной массе заключенных, является наибо-
лее действенным: в решении проблем их ис-
правления, ресоциализации и социальной адап-
тации после освобождения [1, с. 35–40]. 

В основном в Европе заключенным предла-
гается получить начальное и среднее образова-
ние. Образовательная ресоциализация заклю-
ченных, например в ФРГ, является одним из 
обязательных аспектов социальной работы в 
пенитенциарном учреждении. В тюрьмах стра-
ны более 50 % заключенных задействованы в 
программах профессиональной подготовки, 
обучения, в том числе школьного, и т. д. 

В скандинавских странах получение заклю-
ченными образования в тюрьме рассматривают 
как детерминанту их последующей адаптации и 
ресоциализации в открытом обществе. С первых 
дней отбывания наказания заключенные обеспе-
чиваются систематизированной информацией о 
доступных курсах, образовательных программах. 
Это позволяет создать скоординированную со 
сроком отбывания наказания программу обуче-
ния, а значит, способствовать скорейшей адапта-
ции и ресоциализации заключенных. 

В Финляндии примерно 10 % заключенных 
ежегодно повышают свой образовательный уро-
вень. Тюрьмы не имеют собственных образова-
тельных заведений, они заключают договора о со-
трудничестве с внешними образовательными 
учреждениями. Кроме того, тюрьмы имеют воз-
можность давать и разностороннее профессио-
нально-техническое образование. Профессио-
нальное обучение в Финляндии разделено на 24 
модуля, что позволяет планировать процесс обу-
чения и после освобождения. Обучение осуществ-
ляется в тюрьмах преподавателями профессио-
нально-технических образовательных учрежде-
ний (если таковых в тюрьме нет, то преподавате-
лями внешних учебных заведений), а также тю-
ремным персоналом. Совместно с инспектором 
по образованию социальный работник решает 
вопросы по организации процесса обучения за-
ключенных. Если заключенный находится в за-

крытой тюрьме, то социальный работник должен 
договориться с учебным заведением об организа-
ции обучения в специально оборудованных клас-
сах тюрьмы. После сдачи экзаменов заключенные 
могут получить высшее образование. В некото-
рых случаях они могут посещать университет без 
надзора [3, с. 107–110]. Финансовые затраты 
гражданских профессионально-технических уч-
реждений покрываются государством, часть за-
трат на обучение оплачивается тюрьмой, общее 
образование заключенных финансируется тю-
ремной службой. Общее образование заключен-
ные получают бесплатно. В целом около 50 % фи-
нансирования профессионального обучения бе-
рут на себя органы образования и муниципалите-
ты, остальную часть – тюремная администрация. 
Получение заключенными образования стимули-
руется денежными выплатами, в два раза превы-
шающими сумму, получаемую лицами, не прохо-
дящими обучение. 

В Германии каждый заключенный имеет ин-
дивидуальную программу ресоциализации, ко-
торой может быть предусмотрено получение им 
образования, в том числе высшего. Желающие 
получить высшее образование поступают в 
тюрьму закрытого типа Гельдерн и обучаются 
заочно в университете г. Хагена. 

Ресоциализирующая функция образования в 
зарубежных странах оценивается достаточно 
высоко и нередко является привилегией. Так, 
обучение и труд для заключенных в Италии яв-
ляется не правом, а привилегией. В Польше же 
льготы на получение образования имеют толь-
ко женщины-заключенные. Студенты вузов из 
числа заключенных женщин имеют право на 
дополнительное время для пользования биб-
лиотечным фондом и обучения. 

Таким образом, западная пенитенциарная 
система достаточно четко ориентирована на ре-
ализацию осужденным права на образование и 
предоставляет ему возможность усвоения раз-
личных образовательных программ, в том числе 
получения высшего образования [4, с. 31]. 

Сохранности психического и физического 
здоровья заключенных, созданию коллективных 
отношений, успешной подготовке к освобожде-
нию и дальнейшей ресоциализации способству-
ет грамотная организация труда. При органи-
зации труда активно задействованы производ-
ственные программы.  

В Финляндии заключенным на законодатель-
ном уровне предоставлен выбор их деятельности 
в рабочее время. Это могут быть труд или учеба. 
Оба вида деятельности оплачиваются государ-
ством. Производственная деятельность охватыва-
ет металлообработку, столярное дело, строитель-
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ные работы, сельское хозяйство, изготовление ло-
док из стекловолокна, кустарное производство  
и т. д. Рабочий день составляет 40 ч в неделю. Вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. В стране 
функционируют тюрьмы, в которых заключенные 
находятся только в ночное время и работают на 
гражданских предприятиях [4, с. 29]. 

Обращаясь к опыту Германии, можно отметить 
успешное взаимодействие администрации тюрем 
с федеральными комитетами по труду и свобод-
ными немецкими профсоюзами. Администрация 
исправительных учреждений организует профес-
сиональное образование заключенных. Биржи 
труда совместно с социальными работниками 
тюрем определяют, какие специалисты понадо-
бятся в перспективе экономике страны. 

В тюрьмах Франции труд рассматривается 
как средство воспитания и реадаптации лиц, 
лишенных свободы. Регулирование рабочего 
времени и определение расценок за работы 
производятся тюремной администрацией, ко-
торая устанавливает сумму вознаграждения за 
труд, начисляемую каждому в зависимости от 
категории, к которой он отнесен (размер ее ко-
леблется в пределах от 30 до 70 % заработка). 
Работа заключенных организуется хозяйствен-
ным способом или на подрядных началах. При 
первой системе пенитенциарное учреждение 
само приобретает оборудование и сырье, ис-
пользует труд заключенных и оплачивает его, 
потребляет либо продает изготовленную про-
дукцию. Заключенные работают в основном на 
мелких частных предприятиях, где иногда труд 
не требует квалификации. В целом трудовая де-
ятельность достаточно разнообразна: сбор 
электронных устройств; плотницкие работы; 
оцифровка; производство кондиционеров; про-
изводство авиационных двигателей и т. д. При 
освобождении многие заключенные работают 
по приобретенным в тюрьме специальностям. 

Одним из важнейших этапов процесса даль-
нейшей ресоциализации заключенных является 
их участие в профессиональных программах. 

В ряде скандинавских стран с целью ресоци-
ализации заключенных женщин успешно реа-
лизуются гендерно ориентированные профес-
сиональные программы по их подготовке к 
жизни на свободе. Данные профессиональные 
программы ресоциализации весьма содержа-
тельны по своему наполнению. Заключенные 
женщины могут получить специальность мене-
джера, повара, садовода и т. д. Помимо этого, 
их обучают домоводству, личному уходу за со-
бой, полезному проведению досуга и т. д. 

Для реализации профессиональных программ 
тюрем Германии в пенитенциарные учреждения 

закупается и поставляется новейшее оборудова-
ние. Диапазон профессиональных компетенций 
для них достаточно широк (сотрудник типогра-
фии, сварщик атомных реакторов, наладчик ро-
ботов на автоматических линиях и т. д.). В Герма-
нии места лишения свободы считают резервом 
квалифицированной рабочей силы. Социальный 
работник учреждения отслеживает и системати-
зирует информацию о трудоустройстве освобо-
дившегося заключенного. 

Во Франции перед выбором профиля профес-
сионального образования социальные работники 
тюрьмы изучают рынок труда в данном департа-
менте, выясняя, будет ли эта специальность вос-
требована. Профессиональное обучение органи-
зует Министерство социальных дел, труда и соли-
дарности, которое на 80 % финансирует профес-
сиональную подготовку, или заинтересованные в 
этом предприятия. Основную заботу о професси-
ональной подготовке заключенных берет на себя 
организация GRETA системы Национального об-
разования (49 %), различные частные и обще-
ственные организации и структуры (40 %) и 
частные лица. В тюрьмах можно приобрести про-
фессии плиточника, теплотехника, электрика, ку-
линара. Для организации профессионального об-
разования администрация заключает партнер-
ское соглашение с профессиональными учили-
щами, расположенными в департаменте. Отме-
тим, что организация профессионального образо-
вания производится далеко не во всех тюрьмах. В 
среднем же ежегодно во Франции на различных 
курсах проходят обучение более 20 тыс. заклю-
ченных [5, с. 17]. 

Рассматривая особенности процесса ресоциа-
лизации заключенных за рубежом, отметим, что 
одной из основных целей данного процесса явля-
ется социальная адаптация заключенных. Это 
процесс восстановления социальных функций, 
ролей, статуса лиц, лишенных свободы, утрачен-
ных ими в связи с совершением преступления, 
осуждением и отбыванием наказания в специфи-
ческих условиях изоляции и законного ограниче-
ния в некоторых правах и свободах. Данная рабо-
та начинается в пенитенциарном учреждении, 
продолжается в постпенитенциарный период. 
Только комплекс реабилитационных мер (соци-
альных, психологических, медицинских, педаго-
гических) помогает достичь ее эффективности. 

Рассмотрим ряд примеров организации пси-
хологической работы в данном направлении. 
Для повышения эффективности процесса ресо-
циализации значимым элементом является пси-
хологическое исследование личности заключен-
ного перед началом исполнения наказания. Так, 
в Японии лиц, поступивших в тюрьму, в течение 
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15 дней подвергают обследованию в одиночной 
камере. С ними работают специалисты разного 
профиля с целью определения их проблем и со-
здания программы работы с ними. С этой же 
целью в Германии все заключенные к лишению 
свободы более полугода находятся во вступи-
тельном отделении в условиях одиночного за-
ключения. В данный период проводится обсле-
дование личности заключенных, на основе ко-
торого определяется форма заключения, меди-
цинский надзор, вид работы, обучения, харак-
тер воспитательного, в том числе религиозного, 
воздействия. Подобные программы работают в 
десяти штатах США. Исследование личности, 
основанное на оценке риска и необходимых 
мероприятиях, направленных на ресоциализа-
цию заключенных, позволяет уменьшить веро-
ятность возвращения их в тюрьму [2, с. 99]. 

Важное значение в процессе ресоциализации 
заключенных выполняют специальные социаль-
ные терапевтические программы (включающие 
программы по психотерапии, групповой терапии, 
программы по контролю гнева и др.). В США при 
непосредственном участии социальных работни-
ков и психологов достаточно успешно осуществ-
ляется реализация целого ряда вышеуказанных 
программ. Например, широко распространены 
программы, рассчитанные на преодоление 
наркотической и алкогольной зависимости: 

1) анонимных алкоголиков; 
2) по разрушению наркотической зависимо-

сти для заключенных, условно освобождающих-
ся (рассчитана на заключенных, добившихся 
условного освобождения, но нарушивших его 
условия из-за употребления наркотиков или 
связанных с этим поведенческих проблем); 

3) для преступников с небольшими сроками 
заключения (рассчитана на заключенных, чей 
срок наказания не превышает 58 мес., и всех 
нарушителей условного освобождения; привле-
каются заключенные, чье преступление было свя-
зано с потреблением наркотиков или алкоголя); 

4) долговременного интенсивного преодоле-
ния наркотической зависимости. 

Данные программы включают в себя следу-
ющие фазы: 1) диагностическая (первые 5 недель 
программы) – 35 ч в неделю (групповые заня-
тия, лекции, проверяемые задания, индивиду-
альная терапия, психологическое тестирование, 
административная работа – staffing); 2) про-
граммная (если заключенный формально при-
нят после диагностической фазы) – 10 ч в неде-
лю (встречи с гражданами (community meetings), 
индивидуальная терапия, групповая терапия, те-
рапевтические лекции). При участии социального 
работника заключенные учатся анализировать 

свое поведение, принимать ответственность за 
совершенное преступление, разрабатывают ин-
дивидуальный план работы. По наблюдению пси-
хологов у участников программы повышается мо-
тивация к учебе и работе, что в дальнейшем спо-
собствует их успешной ресоциализации. 

В службе пробации ряда скандинавских стран 
(Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия) реализу-
ется терапевтическая программа VINN – «Победа», 
позволяющая заключенным женщинам справить-
ся с алкогольной и наркотической зависимостью 
и изменить свое поведение, которое они сами 
воспринимают как нежелательное. Общий курс 
обучения длится 3,5 мес. В программе «Победа» 
могут участвовать женщины, находящиеся в 
тюрьмах, приговоренные к альтернативным 
формам наказания или проходящие курс лечения. 
В рамках программы обсуждаются такие темы, 
как: «Кто я такая и какая я», «Злоупотребление 
опьяняющими веществами и зависимость», «Пре-
ступление, изменение и выбор», «Контакты и от-
ношения» и др. Данный зарубежный опыт уже 
апробирован и внедрен в ряде территориальных 
органов ФСИН России, например, в УФСИН Рос-
сии по Архангельской, Московской, Мурманской 
областям, Республике Мордовии. 

В Германии посредством специализированных 
терапевтических мер, направленных на социаль-
ную помощь и предоставление льгот заключен-
ным, обеспечиваются успешная их ресоциализа-
ция и подготовка к освобождению [7, с. 352]. Од-
ним из основных подходов в работе с заключен-
ными является программно-целевой подход, вы-
раженный в программе модификации поведения 
и технологиях, получивших свое практическое 
воплощение в социально-терапевтических учре-
ждениях страны, а также в Нидерландах и Дании. 
В социально-терапевтические учреждения Герма-
нии направляются заключенные с деформиро-
ванной личностью, сексуальные преступники, 
лица, признанные ограниченно вменяемыми, а 
также молодые преступники, уже дважды осуж-
давшиеся к лишению свободы. Цель содержания в 
социально-терапевтических учреждениях – вос-
питание у находящихся там лиц посредством осо-
бых терапевтических средств и социальной по-
мощи способности в будущем вести ответствен-
ную жизнь и не совершать уголовно наказуемых 
деяний. В отношении лица, помещенного в соци-
ально-терапевтическое учреждение на добро-
вольной основе, не применяются меры непосред-
ственного принуждения. Вышеуказанные лица 
могут быть освобождены из социально-терапев-
тических учреждений по их требованию. Обяза-
тельный перевод в социально-терапевтическое 
учреждение предусматривается для заключенных, 
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нуждающихся в особых терапевтических сред-
ствах воздействия и социальной помощи. Перевод 
в данный вид учреждения с целью изучения лич-
ности возможен на срок до 3 мес. Если специаль-
ные средства и социальная помощь в социально-
терапевтическом учреждении не принесли успе-
ха, заключенный может быть возвращен в обыч-
ное пенитенциарное учреждение. 

Во многих странах проблемным является во-
прос ресоциализации ВИЧ-инфицированных за-
ключенных и профилактики СПИДа в пенитен-
циарных учреждениях. Медицинские и соци-
альные работники за рубежом регулярно про-
водят необходимую разъяснительную работу 
среди заключенных об их социальных гаранти-
ях. Существует запрет на свободный анализ 
крови для всех заключенных, особенно для 
группы риска. Несмотря на принципиальное 
участие ВИЧ-инфицированных заключенных во 
всех мероприятиях учреждения, существуют 
ограничения для данной категории заключен-
ных в форме их более усиленной изоляции в 
ночное время и на рабочих местах. С одной сто-
роны, у врачей исправительных учреждений 
существует правило – не разглашать информа-
цию о ВИЧ-инфицированных среди других со-
трудников тюрем и заключенных, а с другой 
стороны, соблюдаются условия с точки зрения 
создания мер, предотвращающих опасность 
ВИЧ-заражения. В тюрьмах предусматриваются 
также защитные средства от кровяного и секре-
торного контакта для всех заключенных 
(например, рассматривался вопрос о более сво-
бодном доступе заключенных к одноразовым 
шприцам и презервативам). При выходе из пе-
нитенциарного учреждения социальный работ-
ник обеспечивает освобождающегося необхо-
димой информацией и помогает связаться с ме-
дицинскими учреждениями. 

В связи с увеличением количества заключен-
ных, страдающих психическими расстройствами, 
чрезвычайно востребованными и актуальными 
являются медицинские реабилитационные про-
граммы. Так, в США, Канаде, Австралии широко 
используется реабилитационная программа-мо-
дель Risk-Need-Responsivity, разработанная специ-
ально для лечения и реабилитации заключенных, 
страдающих психическими расстройствами. Про-
грамма направлена как на снижение рецидива 
преступлений, так и на получение клинических, 
социально-психологических эффектов. Целью 
программы-модели является воздействие на кри-
миногенные потребности заключенных (потреб-
ности в довершении преступлений). При реали-
зации программы-модели учитываются индиви-
дуальные особенности личности с целью понима-

ния возможностей изменяемости криминального 
поведения и его рецидива. Формируется особый 
модификационный план работы с заключенным с 
учетом потребностей, риска, общей и специаль-
ной чувствительности. 

Не менее значимым элементом уголовно-
исполнительной политики во всем мире при-
знается период подготовки заключенного к осво-
бождению и постпенитенциарный период ресо-
циализации. 

В США за год до освобождения с целью под-
готовки к возвращению в общество заключен-
ных, в том числе инвалидов и пожилых, поме-
щают в специализированное учреждение. Там 
они проходят профессиональную подготовку к 
труду, курсы семейной психологии и др. Кроме 
того, заключенным оказывают всяческое содей-
ствие в местной службе занятости, а также не-
обходимую медицинскую помощь. 

В Великобритании социальные работники 
осуществляют программу «Планирование осво-
бождения» (подготовка заключенных к осво-
бождению из тюрьмы). Заключенным раздают 
набор разъяснительных листовок, содержащих 
информацию о том, куда надо обратиться по 
вопросам обучения, трудоустройства, жилья. В 
них содержатся полезные советы о том, когда 
нужно начать обдумывать свои жизненные пла-
ны, почему надо учиться, какие образователь-
ные программы выбрать, где получить допол-
нительную информацию, с чего начать. 

Под руководством социального работника в 
тюрьмах США при подготовке заключенного к 
освобождению реализуется программа «Возме-
щение нанесенного ущерба». При совершении 
некоторых видов преступлений (краж) преступ-
ник и жертва в присутствии социального работ-
ника проводят обсуждение условий возмещения 
нанесенного ущерба. Урегулирование подобных 
вопросов до освобождения, с точки зрения специ-
алистов, способствует успешной ресоциализации 
заключенного на последующих этапах. 

Средством, формирующим установки заклю-
ченных женщин, готовящихся к освобождению, 
на успешную ресоциализацию и адаптацию в 
обществе, нередко выступают психолого-педа-
гогические и социальные тренинги (аутотре-
нинги). Они предполагают исследование соци-
ально применимых, некриминальных методов 
преодоления ситуаций, возникающих в еже-
дневной жизни. В тюрьмах Франции для заклю-
ченных женщин с целью разрешения межлич-
ностных конфликтов активно применяются пе-
дагогический аутотренинг, психологическое 
консультирование. Психологами проводятся бе-
седы с семьями заключенных. Тема и способы 
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проведения должны соответствовать целям 
группы: «Жилье», «Работа и профессия», «Об-
ращение со средствами и долгами», «Права и 
обязанности», «Спорт и досуг», «Социальные де-
ла и партнерство», «Поведение в случае попада-
ния в зависимость от наркотиков» и т. д. 

Для несовершеннолетних заключенных, гото-
вящихся к освобождению, но согласно характе-
ристикам демонстрировавших ранее высокую 
степень агрессивности, применяется программа 
ART (тренировка замещения агрессии). Про-
грамма работает как в отдельных странах Евро-
пы (Финляндия, Исландия, Дания, Литва, Тур-
ция), так и в целом ряде штатов США. Она рас-
сматривает возможности когнитивного пове-
денческого вмешательства, обучающего человека 
справляться со своим агрессивным поведением. 
Практическая реализация и интеграция указан-
ной программы осуществлены в ряде исправи-
тельных учреждений ФСИН России уже более 
10 лет назад. Так, для уголовно-исполнительной 
системы России (далее: УИС) проект ART старто-
вал в 2006 г. в рамках сотрудничества между 
Норвегией и Республикой Карелия. Проект спо-
собствовал установлению партнерских отноше-
ний между тремя российскими и двумя норвеж-
скими исправительными учреждениями с це-
лью внедрения, применения и контроля над ка-
чеством результатов работы в группах ART, со-
стоящих из проблемных подростков. 

Немаловажным является вопрос финансиро-
вания программ ресоциализации. Данные про-
граммы осуществляются как централизованно, 
так и при помощи общественных организаций и 
региональных органов власти. Так, реабилита-
ционная программа как направление социаль-
ной политики во Франции осуществляется на 
муниципальном и региональном уровнях. В 
Финляндии и Великобритании, наряду с госу-
дарственными органами, широко развита сеть 
некоммерческих организаций, которые финан-
сируются и контролируются государством. В их 
функции входят привлечение на общественных 
началах широкого круга специалистов, оказы-
вающих необходимую реабилитационную по-
мощь, разработка социальных программ. 

Финансирование программ по реабилитации 
готовящихся к освобождению заключенных 
считается наиболее приоритетным. Помимо 
этого, за рубежом реализуются программы 
грантов, выделяемых местным учреждениям и 
некоммерческим организациям для поддержки 
бывших заключенных. Данная инициатива по 
улучшению подготовки заключенных к осво-
бождению направлена на снижение уровня ре-
цидивной преступности. В Германии использу-

ется система страхования от безработицы за-
ключенных, организуемая учреждением, ис-
полняющим наказания. Каждый заключенный 
имеет право на данное пособие, которое в слу-
чае безработицы после освобождения даст ему 
больше возможностей ресоциализации в обще-
стве, чем пособие по социальной помощи. 
Управление службы исполнения наказаний 
оплачивает страховые взносы, исчисляемые не 
от фактической оплаты труда заключенного, а 
исходя из 90 % среднего оклада пенсионного 
страхования, установленного законодатель-
ством. Часть страховых взносов удерживается 
из оплаты труда заключенных, часть финанси-
руется государством. 

За участие в реабилитационных программах в 
некоторых странах также применяется метод фи-
нансового стимулирования спецконтингента. 
Так, в Канаде неработающим заключенным опла-
чивают суточные в размере 1 долл., а работаю-
щим – до 7 долл. в сутки. В США за активное уча-
стие заключенного в программах ресоциализации 
тюрьмы сокращают срок отбывания наказания. 
Вышеуказанные инициативы дают существенную 
ежегодную экономию бюджетных средств пени-
тенциарной системе государства. 

Опыт Великобритании, Англии, Германии, 
США, Финляндии, Франции и других стран пока-
зывает, что дополнительные финансовые затраты, 
связанные с осуществлением постпенитенциар-
ных программ, впоследствии многократно ком-
пенсируются снижением бюджетных расходов на 
отбывание новых сроков заключения [2, с. 99]. 

Общественные организации и различные 
конфессии активно привлекаются государством 
для процесса ресоциализации личности, фор-
мирования ее готовности удовлетворять свои 
потребности некриминальным способом. 

В качестве положительного примера органи-
зации вышеуказанной работы с заключенными 
можно привести опыт Великобритании в виде 
попечительского надзора (существует в стране с 
60-х гг. XX в.). Около 6 000 различных специа-
листов и 1 600 вспомогательных сотрудников 
социальной сферы ведут подбор места работы 
заключенному и организуют его трудоустрой-
ство на время отсрочки исполнения наказания. 
Под контролем службы находятся и освободив-
шиеся заключенные, которых обучают полез-
ному использованию делового времени, рацио-
нальному обращению с деньгами и т. д. Заклю-
ченные при содействии социального работника 
обязаны найти себе жилье и работу, по возмож-
ности восстановить нарушенные семейные свя-
зи. В ведении попечительского надзора нахо-
дятся и учреждения, обеспечивающие возмож-
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ность получения жилья. Для временного раз-
мещения заключенных, не имеющих жилья, ис-
пользуются дома временного содержания. Вы-
нося решение об отсрочке исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы, суд обязывает за-
ключенного временно поселиться в одном из 
таких домов, указывая, что потом он должен с 
помощью социального работника решить свою 
жилищную проблему. В этих домах предостав-
ляется временное жилье лицам, вышедшим из 
исправительных учреждений и не имеющим ни 
семьи, ни дома. 

Во Франции одной из форм участия обще-
ственности в ресоциализации заключенных яв-
ляется посещение тюрем, исправительных до-
мов членами различных обществ социальной 
взаимопомощи. Задача данных обществ – мо-
ральная поддержка заключенных. Они коорди-
нируют свою работу с сотрудниками социаль-
ной службы, которые подсказывают, на каких 
заключенных следует обратить внимание, ка-
кие проблемы их волнуют и т. д. [5, с. 23]. 

Значимое место в процессе ресоциализации 
отводится различным конфессиям. Так, практи-
чески в каждом пенитенциарном заведении Гер-
мании работают как католический, так и проте-
стантский священники, которые взаимодей-
ствуют с заключенными даже после их освобож-
дения. В ряде тюрем священнослужители входят 
в штат учреждения, в других – с ними заключают 
контракт, в третьих – приглашают для разового 
проведения проповедей. В пенитенциарных 
учреждениях США также широко применяются 
специальные религиозные программы, пред-
ставляющие собой групповые и индивидуальные 
беседы, занятия по изучению Библии, основ хри-
стианства. Значимая роль в программах данного 
типа отводится переписке и общению заключен-
ных с добровольцами, которые в дальнейшем 
помогают им успешно адаптироваться в обще-
стве. Во французских тюрьмах общению заклю-
ченных со священнослужителями придается 
большое значение. В 187 учреждениях страны 
служат тюремные священники разных конфес-
сий (католики, протестанты, мусульмане, иудеи, 
православные, буддисты). Ряд из них являются 
добровольцами [3, с. 23]. В России обеспечению 
свободы совести заключенных в последние деся-
тилетия также стало уделяться особое внимание. 
В ряде колоний построены храмы, во многих ис-
правительных учреждениях функционируют мо-
лельные комнаты. 

В качестве примера эффективного использо-
вания зарубежного опыта в области ресоциали-
зации можно привести реализацию в течение 
последних 7 лет российско-швейцарского про-

екта, посвященного подготовке и переподго-
товке специалистов по социальной работе, за-
нимающихся проблемами ресоциализации 
осужденных в УИС России. В рамках данного 
проекта швейцарской стороной оказывалось 
материальное и методическое содействие в 
подготовке специалистов по социальной работе 
для российских пенитенциарных учреждений. 

Проведенный анализ и обобщение зарубеж-
ной практики института ресоциализации поз-
воляют выделить следующие значимые направ-
ления, которые могут быть применимы в дея-
тельности на современном этапе реформирова-
ния УИС в России: 

1) осуществление мониторинга эффективно-
сти осуществления социальной и психолого-
педагогической работы в пенитенциарных 
учреждениях; 

2) обеспечение социально-экономических 
основ для работы системы ресоциализации, в 
том числе привлечение, помимо федерального 
бюджета, дополнительных источников финан-
сирования (общественными, некоммерческими 
организациями и т. д.); 

3) создание новых программ коррекции со-
циального и психологического поведения лич-
ности осужденного, уделяя особое внимание 
периоду перед началом исполнения наказания 
и подготовки к освобождению с целью повыше-
ния социальной эффективности процесса ресо-
циализации; 

4) разработка механизмов сотрудничества с 
коммерческими предприятиями в использова-
нии труда осужденных, например путем предо-
ставления налоговых льгот, размещения госу-
дарственных заказов; 

5) определение наиболее и наименее эффек-
тивно работающих подразделений (сотрудни-
ков), выявление причин неэффективности дея-
тельности сотрудников, подразделений и подго-
товка соответствующих рекомендаций началь-
никами подразделений; 

6) создание автоматизированного информа-
ционного банка данных результатов деятельно-
сти подразделений по социальной и психолого-
педагогической работе; 

7) развитие наставничества при освобожде-
нии (полицейского, родственника, социального 
работника); 

8) разработка на уровне государства про-
граммы ресоциализации с механизмом финан-
сового стимулирования осужденных за участие 
в реабилитационных программах; 

9) организация международного сотрудни-
чества и сотрудничества со средствами массо-
вой информации. 
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По нашему мнению, проведение научных ис-
следований, обобщающих зарубежный опыт в 
области ресоциализации заключенных, позво-

ляет выделить средства и методы, которые мо-
гут быть применимы в деятельности на совре-
менном этапе реформирования УИС в России. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

(на примере преступлений,  
совершaемых на молокоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь) 

The Method of Committing Crimes as One of the Main Elements  
of the Operational-search Characteristics 

(on the Example of Crimes Committed at Milk Processing Enterprises of the Republic of Belarus)  
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие 
способа совершения преступления в качестве 
основного элемента оперативно-розыскной ха-
рактеристики преступлений. Дана актуальная 
классификация наиболее часто встречающихся 
способов образования неучтенных излишков про-
дукции на молокоперерабатывающих предприя-
тиях Республики Беларусь, рассмотрены катего-
рии лиц, совершающих хищения образовавшихся 
излишков, а также пути сокрытия и маскировки 
вышеуказанных противоправных деяний. 

 Abstract. The article deals with the concept of the 
method of committing a crime, as the main ele-
ment of the operational-search characterization of 
crimes. Classification of the most frequently en-
countered ways of formation of unaccounted sur-
plus products in milk processing enterprises is giv-
en, categories of persons who commit embezzle-
ment of excess surplus, as well as ways of conceal-
ing and disguising of the above unlawful acts are 
considered. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; оперативно-розыскная характеристика 
преступлений; способ совершения преступлений; 
преступник; хищения; молокоперерабатывающее 
предприятие. 

 Key words: crime detection; operative-search char-
acteristics of crimes; a method of committing of 
crimes; a criminal; thefts; a milk processing enter-
prise. 

   

 

тоящая перед органами внутренних дел 
Республики Беларусь задача повышения 

эффективности борьбы с противоправными де-
яниями выдвигает на первое место прогнозиро-
вание преступности, проведение мероприятий, 
направленных на обобщение и изучение анали-
тических и статистических данных о ее состоя-
нии с целью дальнейшего предотвращения и 
раскрытия преступлений. Следует сказать, что 
все элементы характеристики преступности 
взаимообусловлены и взаимосвязаны. Так, если 
произойдет изменение одного из элементов, то 
соответственно изменения коснутся всей струк-
туры преступности в целом. Осуществление 
прогнозирования преступности на основе ее 
анализа позволяет выработать методику борьбы 
с преступными посягательствами, а также обес-
печить оптимальные меры совершенствования 
деятельности правоохранительных органов.1 

Таким образом, одной из приоритетных задач 
ОРД следует считать «выявление научными мето-
дами существенных, устойчивых, необходимых, 
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повторяющихся связей, явлений и процессов 
многообразной оперативно-розыскной практики» 
[7, с. 106–107]. С целью реализации данной пози-
ции учеными было введено понятие «характери-
стика преступления». Данная категория при разра-
ботке и реализации ее в оперативно-розыскной де-
ятельности была преобразована в оперативно-
розыскную характеристику преступлений, раскрыв 
при этом перспективы выбора организационно-
тактических способов и приемов борьбы с проти-
воправным поведением, разработки рекоменда-
ций по документированию преступной деятельно-
сти и мер профилактического характера, а также 
определения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление преступлений. 

Одним из первых сформулировал определе-
ние понятия «оперативно-розыскная характе-
ристика» Д. В. Гребельский. Он рассматривал 
данную характеристику «как совокупность ряда 
признаков, почерпнутых из различных инфор-
мационных источников, входящих прежде всего 
в криминалистическую, криминологическую, 
психологическую, экономическую и другие ха-
рактеристики преступлений» [2, с. 73].  

С 
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Схожей позиции придерживается С. Ю. Суба-
чев, который под оперативно-розыскной харак-
теристикой понимает «систему наиболее суще-
ственных для конкретных видов преступлений 
информационных признаков (элементов) уго-
ловно-правового, криминологического, психо-
логического, виктимологического и любого 
иного характера, изучение которых обеспечи-
вает решение стоящих перед оперативными ап-
паратами органов внутренних дел задач с ис-
пользованием специальных средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности» [9, с. 8]. 

Е. Н. Шахов оперативно-розыскную характе-
ристику преступлений рассматривает как «научно 
разработанную систему обобщенных фактиче-
ских данных и основанных на них научных выво-
дов и рекомендаций о наиболее типичных опера-
тивно значимых признаках преступления, прояв-
ляющихся в особенностях объекта преступного 
посягательства, способа совершения преступле-
ния, механизма следообразования преступных 
действий и деятельности по маскировке этих сле-
дов, а также личностных данных его субъекта, 
знание которых необходимо для выполнения за-
дач, стоящих перед оперативными подразделени-
ями правоохранительных органов» [12, с. 32]. 

К. М. Тарсуков, В. П. Шиенок, А. М. Абрамов 
и И. А. Климов считают, что понятие оператив-
но-розыскной характеристики преступлений 
представляет собой не что иное, как попытку 
абстрагирования, обобщения сведений о про-
тивоправном поведении и выделении за счет 
этого закономерностей и тенденций, знание и 
учет которых в процессе осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий способствует 
более эффективному решению задач борьбы с 
преступностью [10, с. 58; 1, с. 33–34]. 

Продолжая рассмотрение настоящего вопроса, 
необходимо отметить, что в теории оперативно-
розыскной деятельности до настоящего времени 
не выработана общая концепция, касающаяся 
определения количественной составляющей эле-
ментов оперативно-розыскной характеристики.  

Так, Э. П. Костюкович в качестве признаков 
оперативно-розыскной характеристики рассмат-
ривает: лицо, совершившее преступление; лицо, в 
отношении которого совершено преступное пося-
гательство; цели преступления; средства дости-
жения преступных целей; механизм преступной 
деятельности; обстановку совершения преступле-
ния; результат преступной деятельности [5, с. 15]. 

А. Е. Ступницкий включает в структуру опера-
тивно-розыскной характеристики следующие 
элементы: понятие преступления; признаки со-
става преступления; квалифицирующие призна-
ки; квалификация преступления; исходная опера-

тивная информация; оперативно значимое пове-
дение; субъекты, представляющие оперативный 
интерес; распространенность оперативно значи-
мого поведения; причины и условия совершения 
преступления [8, с. 13–14]. 

Таким образом, большинство ученых к эле-
ментам рассматриваемой характеристики отно-
сят криминалистические, криминологические, 
а также уголовно-правовые элементы. 

Обобщая мнения ученых о структуре опера-
тивно-розыскной характеристики, мы считаем, 
что в вышеуказанную категорию следует вклю-
чить также следующие элементы: 

1) способ совершения преступления (т. е. 
действия по подготовке, совершению и сокры-
тию преступления); 

2) характеристика личности преступника, а 
также такой категории лиц, от которых можно по-
тенциально ожидать совершения преступления; 

3) предмет преступного посягательства. 
Итак, на основании вышеизложенного можно 

заключить, что оперативно-розыскная характери-
стика преступлений позволяет сформировать си-
стему знаний о наиболее часто встречающихся 
оперативно значимых признаках противоправ-
ной деятельности, умелое использование которых 
позволяет оперативному сотруднику выработать 
оптимальные пути выявления, предупреждения, 
пресечения, а также раскрытия преступлений. 

На примере преступлений, совершаемых на 
молокоперерабатывающих предприятиях Респуб-
лики Беларусь, рассмотрим в качестве одного из 
основополагающих элементов оперативно-розыск-
ной характеристики преступлений способ совер-
шения преступления, который дает возможность 
оперативному работнику сформировать основные 
направления выявления, предупреждения, пресе-
чения и раскрытия преступлений в молочной от-
расли, а также выявить и установить лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших.  

По мнению Г. Г. Зуйкова, под способом совер-
шения преступления следует понимать систему дей-
ствий по подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступлений, детерминированных условиями внешней 
среды и психофизиологическими свойствами лич-
ности, могущих быть связанными с избирательным 
использованием соответствующих орудий или 
средств и условий места и времени [3, с. 10].  

Способ совершения преступления состоит из 
ряда элементов и включает в себя: 1) подготовку к 
совершению преступления; 2) завладение имуще-
ством (его изъятие); 3) реализацию (сбыт) имуще-
ства, добытого преступным путем; 4) маскировку 
(сокрытие следов) преступления [11, с. 7–8]. 

Подготовительные действия характеризуют 
преступное деяние с качественной стороны, 
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указывают на то, каким образом может быть 
выполнено общественно опасное деяние, какие 
применены приемы, их последовательность и 
порядок могут использоваться криминальными 
элементами при совершении преступлений.  

Так, лица, работающие на молокоперерабаты-
вающих предприятиях, при приготовлении к со-
вершению хищений товарно-материальных цен-
ностей, осуществляя приемку продукции (сырья), 
могут неверно указывать в бухгалтерских и иных 
документах характеристику продукции либо ре-
жим ее технологической обработки, от которых 
зависят «выход» готовой продукции, а также есте-
ственные и производственные потери.  

Проведенный анализ возбужденных уголовных 
дел за период с 2015 по 2017 г. показал, что обра-
зование излишков молочной продукции на пере-
рабатывающих предприятиях может происходить 
на следующих этапах деятельности предприятия: 
а) при приемке продукции; б) при производстве 
продукции; в) при хранении продукции. 

Так, при приемке молока могут иметь место сле-
дующие способы создания неучтенных излишков: 

– занижение процента жирности молока, 
сливок, принимаемых от сдатчиков, а также 
заниженный пересчет объема молока и сливок 
из килограммов в литры и наоборот, а также 
на базисную жирность; 

– занижение веса (объема) принимаемых 
молока и сливок от поставщиков, с последую-
щим завышением веса (объема) молока и сли-
вок, отправляемых на головное предприятие. 

В качестве лиц, которые могут осуществлять 
заготовку продукции, выступают приемщики 
продукции, инженеры-технологи, лаборанты 
предприятия, заведующие сепараторными от-
делениями, мастера приемного цеха, экспеди-
торы и бухгалтеры предприятия. 

На этапе производства молочной продукции 
можно выделить следующие способы образова-
ния излишков продукции: 

– осуществление списания сырья сверх допу-
стимых пределов потерь в расход и норм есте-
ственной убыли, при том, что в действительно-
сти фактические потери были ниже; 

– отражение в документах расхода сырья в 
количестве, превышающем действительные по-
тери, но в пределах установленных норм, т. е. 
преступники при производстве продукции ис-
пользуют максимально допустимые коэффици-
енты списания на производственные потери; 

– указание в отчетных документах расхода 
сырья в пределах установленных норм, а не 
фактической убыли, которая будет меньше 
вследствие умышленного выпуска продукции 
заниженного качества; 

– создание излишков за счет нарушения пра-
вил нормализации молока (сливок); 

– списание молочной продукции в брак либо в 
большем количестве, чем фактически имеющий-
ся, либо при фактическом отсутствии брака; 

– осуществление недовложения молочной 
продукции при расфасовке. 

При хранении молочной продукции, отно-
сящейся как к готовой продукции, так и сырью, 
можно выделить следующие способы создания 
неучтенных излишков: 

– списание молочной продукции под видом 
изъятой на доработку. Сущность этого хищения 
заключается в том, что на доработку списывает-
ся большее количество продукции, в результате 
чего создаются излишки молочной продукции; 

– создание пересортицы готовой продукции. 
Так, на упаковках могут уничтожаться сведе-
ния, содержащие информацию о действитель-
ных характеристиках продукции, а вместо них 
указываться сведения, повышающие каче-
ственные характеристики продукции;  

– недовешивание продукции при отпуске по-
требителям. При этом способе хищения мате-
риально ответственное лицо недодает продук-
цию путем использования весов, измеритель-
ных приборов, занижающих вес (объем), или 
путем фактического обсчета1. 

При образовании излишков данного вида для 
совершения преступления могут привлекаться 
заведующие складом готовой продукции, кла-
довщики, грузчики.  

Результаты изучения нами уголовных дел за 
2015–2017 гг., а также наш личный опыт показали, 
что образованные вышеуказанными способами 
излишки молочной продукции как в виде непо-
средственно сырья, так и в виде готовой продукции 
могут быть изъяты следующими способами: 

1. Путем вывоза и сбыта молочной продукции 
по фиктивным документам в торговую сеть. В 
данной ситуации в сопроводительных документах 
на перевозимую продукцию указываются недо-
стоверные сведения о ее ассортименте и качестве, 
действительности соответствует только количе-
ство мест, занимаемое вывозимой продукцией.  

2. Путем вывоза молочной продукции по дей-
ствительным документам в торговый объект, од-
нако по мере ее поступления и реализации заве-
дующим магазином составляется подложный акт 
на возврат полученной продукции предприятию 
как недоброкачественной, по которому заведую-

                                                 
1 Указанные способы совершения преступлений в 

молочной отрасли выявлены в ходе изучения нами  
150 уголовных дел и 100 дел оперативного учета за 
2015–2017 гг., а также основываются на личном опыте 
автора. 
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щий списывает продукцию со своего подотчета.  
В этом случае на предприятии документы изыма-
ются из учета и уничтожаются.  

3. Путем вывоза и реализации молочной про-
дукции вместе с учтенной продукцией и без 
оформления сопроводительных документов. В 
данной ситуации неучтенная молочная продук-
ция маскируется среди вывозимой учтенной про-
дукции, в результате чего вывозится либо боль-
шее количество мест, либо часть продукции дру-
гого качества, а также неучтенная продукция мо-
жет вывозиться под видом пустой тары.  

Рассматривая способы совершения хищений 
на перерабатывающих предприятиях молочной 
отрасли, нельзя не обратить внимание на способы 
сокрытия уголовно наказуемых деяний в данной 
отрасли. Сокрытие фактов хищений как готовой 
продукции, так и сырья может осуществляться и 
при использовании бухгалтерских и иных доку-
ментов, и путем создания неучтенных излишков 
по способам, указанным выше, с целью сокрытия 
фактов образовывающихся недостач товарно-
материальных ценностей.  

В молочной отрасли для сокрытия фактов со-
вершения уголовно наказуемых деяний чаще всего 
используется способ внесения несоответствующих 
действительности сведений в документы, связан-
ные с приемкой, отпуском, перемещением и реа-
лизацией как готовой продукции, так и сырья. При 
использовании вышеуказанных документов кри-
минальные элементы могут прибегать и к матери-
альным, и к интеллектуальным подлогам. 

Материальный подлог заключается в физиче-
ском воздействии на подлинный документ, т. е. на 
документе остаются материальные следы поддел-
ки, искажаются внешние признаки и содержание 
подлинного документа [4, с. 86]. Используя дан-
ный вид подлогов, преступники подделывают до-
кументы, внося в них в основном частичные из-
менения (исправляют данные о весе и жирности 
молока, сливок, масла, количестве поставленной 
либо списанной продукции). В некоторых случаях 
подлинные документы полностью уничтожаются 
и выписываются новые, «нужные», документы.  

Под интеллектуальным подлогом, по мне-
нию О. П. Никитиной, следует понимать изго-

товление изначально ложного, фальсифициро-
ванного документа, содержащего сведения, не 
соответствующие действительности, с соблюде-
нием внешних признаков документа [6, с. 962]. 

Вышеуказанный вид подлогов может совер-
шаться в актах на списание жира под видом про-
изводственных потерь (сепарирование, норма-
лизация), плохих условий хранения молочной 
продукции, в связи с чем якобы происходит 
сверхнормативная убыль, а также в актах на 
списание молочной продукции под видом брака.  

Сокрытие хищений с использованием ука-
занных выше подложных документов обуслов-
ливается занимаемой должностью расхитите-
лей, наличием соучастников хищения и спосо-
бом совершения преступлений. 

Похищенные и вывезенные с территории 
предприятия предметы хищения могут сбы-
ваться криминальным элементам для дальней-
шей реализации либо в фирменные торговые 
объекты предприятия и частные торговые объ-
екты при наличии в сообщниках заведующих 
магазинов, либо физическим лицам, либо сда-
ваться на реализацию и переработку на другие 
перерабатывающие предприятия с целью изго-
товления готовой продукции, а также на реали-
зацию уже в качестве готовой продукции. 

Таким образом, проведенный анализ способов 
совершения хищений молока и молочной про-
дукции на перерабатывающих предприятиях, 
лиц, их совершающих, позволяет сделать вывод о 
том, что данная преступная деятельность может 
охватывать практически все этапы производства 
и переработки продукции, начиная с закупки и 
заканчивая реализацией конечному покупателю. 
В преступную деятельность могут быть вовлечены 
как непосредственно лица, в подотчете которых 
находится продукция, либо должностные лица 
перерабатывающих предприятий, так и работни-
ки сторонних организаций, чья деятельность свя-
зана с молочной отраслью.  

Знание оперативным работником способов 
совершения преступления позволит ему грамотно 
и успешно решать стоящие перед ним задачи по 
выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений в молочной отрасли.  

 

Библиографический список 
1. Абрамов А. М. К вопросу о содержании 

оперативно-розыскной характеристики вида 
преступлений / А. М. Абрамов, И. А. Климов // 
Сб. науч. тр. ЮИ МВД России. – М. : ЮИ МВД 
России, 1994. – С. 33–37. 

2. Гребельский Д. В. О состоянии криминали-
стических и оперативно-розыскных характери-

 References 
1. Abramov A. M., Klimov I. A. On the Content 

of the Operational-search Characteristics of the 
Type of Crime. Collected Scientific Works of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. M., YuI MVD 
Rossii, 1994. P. 33–37. 

2. Grebel’skij D. V. On the State of Forensic and 
Operational-search Characteristics. Criminalistic 



=198=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 3(48) 

стик / Д. В. Гребельский // Криминалистическая 
характеристика преступлений : тр. Акад. МВД 
СССР. – М. : Акад. МВД СССР, 1984. – С. 70–73. 

3. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о 
способе совершения преступления : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук / Зуйков Георгий Геор-
гиевич. – М., 1970. – 31 с. 

4. Кашевский В. А. Об объективной стороне 
преступлений, предметом которых являются 
документы / В. А. Кашевский // Вестн. Акад. 
МВД Респ. Беларусь. – 2016. – № 2. – С. 85–88. 

5. Костюкович Э. П. Организация и тактика де-
ятельности подразделений уголовного розыска по 
раскрытию краж и угонов автотранспортных 
средств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ко-
стюкович Эдуард Петрович. – Минск, 2003. – 167 с. 

6. Никитина О. П. Классические и современные 
способы совершения фальсификации документа и 
возможности ее выявления / О. П. Никитина // 
Право и политика. – 2010. – № 5. – С. 961–966.  

7. Оперативно-розыскная деятельность : учеб-
ник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, 
А. Ю. Шумилова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 794 с. 

8. Ступницкий А. Е. Оперативно-розыскное 
предупреждение экономического мошенничества 
(по материалам Восточно-Сибирского региона) : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ступницкий 
Александр Евгеньевич. – СПб., 2007. – 203 с. 

9. Субачев С. Ю. Организация и тактика пре-
дупреждения и раскрытия преступлений в сфе-
ре банковского кредитования : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Субачев Сергей 
Юрьевич. – М., 1999. – 32 с. 

10. Тарсуков К. М. Анализ теоретического под-
хода к выработке понятия «оперативно-тактичес-
кая характеристика» в теории оперативно-розыск-
ной деятельности / К. М. Тарсуков, В. П. Шиенок 
// Актуальные вопросы получения, оценки и ис-
пользования информации в оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел : межвуз. сб. 
науч. тр. – Киев : ВШ МВД СССР, 1986. – С. 54–63. 

11. Хмыров А. А. Расследование хищений социа-
листического имущества, совершаемых долж-
ностными лицами : учеб. пособие / А. А. Хмыров. 
– Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 1985. – 109 с. 

12. Шахов Е. Н. Совершенствование организа-
ции и тактики деятельности оперативных под-
разделений органов внутренних дел по выявле-
нию и раскрытию налоговых преступлений, со-
вершаемых индивидуальными предпринимате-
лями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шахов 
Евгений Николаевич. – М., 2006. – 279 с. 

Characteristics of Crimes. M., Akademiya MVD 
SSSR, 1984. P. 70–73. 

3. Zujkov G. G. Forensic Doctrine of the Method 
of Committing a Crime.  M., 1970. 31 p. 

4. Kashevskij V. A. On the Objective Side of 
Crimes, the Subject of which are Documents. 
Vesnik Akademii MVD Respubliki Belarus’. 2016. 
No. 2. P. 85–88. 

5. Kostyukovich E’. P. Organization and Tactics 
of the Criminal Investigation Department for the 
Disclosure of Theft and Hijacking of Vehicles. 
Minsk, 2003. 167 p. 

6. Nikitina О. P. Classical and Modern Ways of 
Making a Document Falsification and the Possibil-
ity of Its Detection. Pravo i Politika. 2010. No. 5. 
P. 961–966. 

7. Operative-investigative Activity. Ed. by K. K. 
Goryainov, V. S. Ovchinskij, A. Yu. Shumilov. M., 
Infra-M, 2001. 794 p. 

8. Stupniczkij A. E. Operational-search Warning 
of Economic Fraud (Based on Materials of the East 
Siberian Region). SPb., 2007. 203 p. 

9. Subachev S. Yu. Organization and Tactics of 
Crime Prevention and Detection in the Sphere of 
Bank Credit. M., 1999. 32 p. 

10. Tarsukov K. M., Shienok V. P. Analysis of the 
Theoretical Approach to the Development of the 
Concept of «Operational-tactical Characteristics» 
in the Theory of Operational-search Activity. Actu-
al Issues of Obtaining, Evaluating and Using Infor-
mation in the Operational and Investigative Activi-
ties of the Internal Affairs Bodies. Kiev, VSh MVD 
SSSR, 1986. P. 54–63. 

11. Khmy’rov A. A. Investigation of Theft of So-
cialist Property Committed by Officials. Krasnodar, 
Kubanskij Gosudarstvenny’j Universitet, 1985. 109 p. 

12. Shakhov E. N. Improvement of the Organi-
zation and Tactics of the Activities of the Opera-
tional Divisions of the Internal Affairs Bodies to 
Identify and Disclose Tax Crimes Committed by 
Individual Entrepreneurs. M., 2006. 279 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Хмель Д. Н. Способ совершения преступлений как один из основных элементов оперативно-розыскной характеристики 

(на примере преступлений, совершаемых на молокоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь) / Д. Н. Хмель 
// Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2018. – № 3(48). – С. 194–198. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛАДИМИР, 2018  =199= 

РЕЦЕНЗИИ 
 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ  
И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ 

(рецензия на монографию А. Д. Нечаева «Концептуальные основы криминализации  
и декриминализации деяний» (М. : Юрлитинформ, 2018) 

 
Обоснованность уголовно-правового запрета, крими-

нализации и декриминализации деяний является одной из 
актуальнейших проблем уголовного права. Установление 
уголовно-правового запрета, его изменение или исключе-
ние из действующего уголовного законодательства по-
рождается объективными потребностями общества в 
охране определенных отношений уголовно-правовыми 
средствами. Игнорирование законодателем этих объек-
тивных потребностей приводит и к таким нежелательным 
последствиям, как пробельность уголовного закона или, 
напротив, избыточность уголовно-правового запрета. 

Действующий уголовный закон за последние 20 лет 
претерпел кардинальные изменения, причем эти изме-
нения были явно не в лучшую сторону. Хаотичные, не-
продуманные и избыточные изменения уголовного за-
конодательства обусловили тенденцию к снижению эф-
фективности уголовной политики в целом. 

В своей работе автор обобщил и систематизировал 
накопленный теоретический и эмпирический материал в 
области криминализации и декриминализации деяний, 
предложил свой альтернативный подход к концептуаль-
ным основам криминализации и декриминализации. 

Логичной представляется структура монографии, которая состоит из введения, четырех глав, 
объединяющих одиннадцать параграфов, заключения и пяти приложений.  

Первая глава «Концептуальные основы криминализации и декриминализации и их онтологиче-
ская составляющая» состоит из трех параграфов. В первом параграфе автор рассматривает понятие 
концептуальности в уголовном праве и уголовной политике. Под концептуальными основами кри-
минализации и декриминализации автором понимается система связанных между собой и вытека-
ющих одно из другого положений, определяющих понятие, виды и типы, основание и иные детер-
минанты, систему принципов и теоретическую модель (де)криминализации деяний (везде – крими-
нализация и декриминализация). Во втором параграфе анализируются понятие и сущность крими-
нализации и деяний. Под (де)криминализацией автор понимает процесс и результат установления 
(устранения) уголовно-правового запрета. В третьем параграфе исследуется детерминация процес-
сов криминализации и декриминализации. В числе детерминант этих явлений автор называет пово-
ды, основания и факторы (причины и условия) (де)криминализации. При этом факторы отражают 
социальную обусловленность процессов (де)криминализации, в то время как основание – социаль-
ную обоснованность, а поводы – социальную готовность (решительность). 

Вторая глава «Эпистемологическая составляющая концептуальных основ криминализации и де-
криминализации деяний» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе автор рассматривает 
основания классификации и виды криминализации и декриминализации. Во втором параграфе ав-
тор выделяет и последовательно раскрывает шесть типов (де)криминализации. Третий параграф по-
священ анализу принципов (де)криминализации. Особый интерес в нем представляют анализ и 
схематичное изложение концепций оснований и принципов (де)криминализации деяний видных 
отечественных ученых-криминалистов. В четвертом параграфе автор исследует различные модели 
криминализации.  
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Третья глава «Дейнджеризация деяния как первый этап (де)криминализации» состоит из двух пара-
графов. В первом параграфе автор вводит в научный оборот термин «дейнджеризация деяния». Предла-
гается авторское понимание первого этапа (де)криминализации как процесса и результата признания 
его общественной опасности, задаются и обосновываются исследовательские границы дейнджеризации 
деяния. Во втором параграфе автор отмечает, что процесс дейнджеризации включает в себя шесть отно-
сительно самостоятельных стадий, которые последовательно рассматриваются.  

Четвертая глава «Адекватизация запрета как второй этап (де)криминализации» состоит из двух 
параграфов. В первом параграфе автор вводит в научный оборот термин «адекватизация запрета», 
под которым понимаются процесс и результат признания уголовно-правового запрета в отношении 
дейнджеризированного деяния адекватным существующей системе общественных отношений. Ис-
следуя процесс адекватизации деяния, автор рассмотрел первую стадию – определение инструмен-
тальной способности уголовного права и системы уголовной юстиции противодействовать причи-
нению вреда посредством запрещения заданного типа поведения. Во втором параграфе анализиру-
ются альтернативные средства и затраты в процессе (де)криминализации деяний.  

В заключении сформулированы теоретические выводы, предложения и конкретные рекоменда-
ции по совершенствованию законодательства и практики его применения в части, касающейся ис-
следуемой темы. 

Полагаем, что эмпирическая база, на которой основано исследование, является репрезентатив-
ной, так как автором изучены и обобщены 136 решений Конституционного Суда Российской Феде-
рации и 99 судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, а также изучены мнения 
295 респондентов, из которых 108 – кандидаты наук и 20 – доктора наук. 

Монография написана доступным и понятным языком, что положительно влияет на процесс ее 
изучения, анализа. Это, вероятно, позволит широко использовать результаты проведенного автором 
исследования как в практической деятельности, так и в образовательном процессе.  

Несомненный интерес представляют авторские определения понятий: «концептуальные основы 
(де)криминализации деяний» (с. 25), «уголовно-правовой запрет» (с. 41), «(де)криминализация» (с. 42), 
«основание (де)криминализации» (с. 59), «(де)криминализационный повод» (с. 59), «причины (де)кри-
минализации» (с. 62), «условия (де)криминализации» (с. 63), «факторы (де)криминализации» (с. 63). 

Кроме того, автором введены в научный оборот авторские термины: «дифференцирующая кримина-
лизация» (с. 86), «унифицирующая криминализация» (с. 87), «рекриминализация» (с. 87), «смешанная 
(де)криминализация» (с. 88), «преюдиционная (де)криминализация» (с. 90), «примечательная 
(де)криминализация» (с. 91), «дейнджеризация деяния» (с. 121), «адекватизация запрета» (с. 163). 

Вместе с тем по работе имеются некоторые замечания. 
1. Автор предлагает заменить в ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 10 УК РФ термин «преступность дея-

ния» на «запрещенность деяния под угрозой наказания» (с. 43–45). Мы не согласны с указанным 
предложением, поскольку понятие «запрещенность деяния под угрозой наказания» является универ-
сальным и используется в ряде отраслей права. Кроме того, преступность деяния включает в себя 
иные признаки преступления, помимо наказания: общественную опасность, уголовную противо-
правность, виновность. 

2. Автор предлагает ввести в научный оборот понятие «дейнджеризация», под которым понимает 
процесс и результат признания деяния общественно опасным. Дейнджеризация, по мнению автора, 
является первым этапом процесса (де)криминализации. Мы считаем нецелесообразным вводить в 
оборот указанный термин, так как это ведет к необоснованному насыщению русского языка ино-
странными терминами, осложняет законодательную технику и не вносит ничего конструктивного в 
правоприменительном плане. 

Однако высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не снижают общую высокую 
положительную оценку изданного монографического исследования. 

Подводя итог, отметим, что рецензируемая монография А. Д. Нечаева «Концептуальные основы кри-
минализации и декриминализации деяний» является оригинальной авторской разработкой, которая 
выполнена на высоком теоретическом и методологическом уровне, ставит актуальные научные пробле-
мы и может быть использована как в практической деятельности, так и в образовательном процессе. 

 
Заведующий кафедрой публично-правовых дисциплин  

ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук, доцент 

Д. А. Зыков 
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путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц  
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического  
института» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации __________/________________________/ «____» ______________ 20__г. 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 
 
Оператор персональных данных _________/  Данилова И. Б.  / «____»_____________20__г.
    (подпись) (фамилия и инициалы) 
 

 

                                                 
∗ Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министер-

ства образования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональ-
ных данных». 


