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Аннотация. Рассмотрены актуальные аспекты предупреждения экспертных ошибок. Использование современных 
технологий при производстве судебных экспертиз зачастую влечет возникновение экспертных ошибок самого различного 
характера. Вопросам предупреждения экспертных ошибок посвящен одноименный Круглый стол, проходивший на базе 
кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Ключевые слова: экспертная ошибка, судебная экспертиза, заключение эксперта.

Annotation. Discussed topical aspects of preventing of expert errors. The using of modern technologies in the forensic exami-
nations is not rare occurrence entails expert errors of different nature. The eponymous expert Round table held at the Department of 
weapons and trasology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs name V.Ya. Kikot was dedicated to prevention 
of expert errors.

Keywords: expert errors, forensic examination, expert’s conclusion.

Использование современных технологий при про-
изводстве судебных экспертиз на современном этапе 
развития является мощнейшим инструментарием в 
руках экспертов для достижения тех целей, которые 
перед ними стоят. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что подобного рода интеграция научно-техническо-
го прогресса в судебно-экспертную деятельность не 
редко становится причиной экспертных ошибок. Этой 
актуальной теме был посвящен XVII Всероссийский 
Круглый стол, заседание которого состоялось 22 
октября 2014 г. на базе кафедры оружиеведения и 
трасологии Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. В работе Круглого стола приняли 
участие ведущие российские ученые, практики и мо-
лодые ученые, соискатели и сотрудники учебно-науч-
ного комплекса судебной экспертизы.

Профессор кафедры оружиеведения и трасологии 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Заслуженный 
юрист Российской Федерации Надежда Павловна 
Майлис, открывая Круглый стол, справедливо отме-
чает, что проблематике экспертных ошибок посвящен 

ряд публикаций. К наиболее серьёзным работам в этом 
направлении относится «Судебная экспертиза: типич-
ные ошибки», подготовленная под редакцией Е.Р. Рос-
синской1. В данной книге, написанной известными 
российскими учеными – специалистами в различных 
областях судебной экспертизы, рассмотрены основные 
процессуальные, гносеологические2 и деятельностные 
экспертные ошибки. Ошибки судебных экспертов при 
выполнении экспертиз в уголовном, гражданском и 
арбитражном процессе, производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях рассмотрены как с 
позиций теории судебной экспертизы, так и на много-
численных примерах из экспертной практики.

Вместе с тем, вопросам предупреждения эксперт-
ных ошибок по-прежнему уделяется не столь большое 
внимание, тем более, если речь идет об использовании 
современных инновационных технологий.

Отметим, что одно из определений экспертной 
ошибки дано Р.С. Белкиным в «Криминалистической 
энциклопедии»3, руководствуясь которым можно чет-
ко провести разграничение между ошибкой и заведомо 
ложным заключением.
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Говоря о предупреждении экспертных ошибок, 
Н.П. Майлис обращает внимание, что во многом экс-
пертные ошибки определяются спецификой каждого 
класса и рода судебной экспертизы, но, тем не менее, у 
них есть и ряд общих условий, существенных для пред-
упреждения экспертных ошибок. Главным условием 
Н.П. Майлис определяет предоставление достоверных 
сведений в распоряжение эксперта, что достигается 
тесным его взаимодействием с лицом, назначившим 
экспертизу по целому ряду вопросов. Подготовка и 
переподготовка экспертных кадров является не менее 
важным условием искоренения экспертных ошибок. 

При этом нельзя не брать во внимание такой важ-
ный инструментарий, как постоянный контроль за 
качеством проводимых экспертиз со стороны как ру-
ководителей экспертных подразделений, так и образо-
вательных организаций и научно-исследовательских 
учреждений.

На современном этапе развития судебной экспер-
тизы всё чаще приходится сталкиваться с так называ-
емой «аппаратной» ошибкой, которая закладывается в 
решение эксперта по причине использования им но-
вых методов исследования, средств работы со следа-
ми, компьютерных технологий и т.п.

Доктор юридических наук, профессор Елена Ра-
фаиловна Россинская, заслуженный деятель науки РФ, 
почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, директор Института судебных экспертиз, 
заведующая кафедрой судебных экспертиз Московско-
го государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, рассматривает проблемы, связанные с 

гносеологическими и деятельностными ошибками су-
дебных экспертиз, с точки зрения теории судебной экс-
пертологии и процессуального законодательства. 

В теории судебной экспертологии и в норматив-
ных актах, регулирующих форму и содержание за-
ключения эксперта, постоянно подчеркивается, что 
хотя эксперт при описании исследования пользуется 
научной терминологией, научным стилем языка, но 
адресатом экспертного заключения являются лица, не 
обладающие специальными знаниями

Еще раз обращается внимание, что для исследо-
вания каждого вида объектов в судебной экспертизе 
должна быть разработана и апробирована методика 
судебно-экспертного исследования; при этом важней-
шим направлением минимизации экспертных ошибок 
выступает каталогизация, унификация, паспортизация 
и стандартизация этих экспертных методик. 

Нельзя забывать о таком важнейшем аспекте борьбы 
с экспертными ошибками, как периодическое прохожде-
ние судебными экспертами аттестации для подтвержде-
ния их права на производство судебных экспертиз.

Заместитель начальника кафедры оружиеведения 
и трасологии учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук Ви-
талий Валентинович Бушуев останавливается на во-
просах профилактики экспертных ошибок.

Им приведены достаточно обширные результаты 
аналитических исследований практической деятель-
ности экспертно-криминалистических подразделений. 
Вызывают особый интерес рассмотренные субъек-
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тивные причины экспертных ошибок. Одна из причин 
ошибок при проведении экспертизы – недостаточный 
учет психологических элементов, которые играют боль-
шую роль, особенно в процессах идентификации. Их 
влияние распространяется на весь процесс исследова-
ния – от стадии восприятия до формирования выводов. 
Также ошибка может быть заложена в комплексе фак-
торов личностного отражения ситуации – привычках, 
социальной направленности. Причиной ошибочного 
заключения может послужить неординарное психоло-
гическое состояние эксперта.

Некоторым аспектам получения диагностиче-
ской информации о человеке с использованием со-
временных информационных технологий посвящен 
доклад докторанта кафедры оружиеведения и трасо-
логии Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, кандидата юридических наук, доцента 
Ольги Александровны Соколовой.

С учетом широкого применения информационных 
технологий в экспертизе возрастает роль человеческо-
го фактора в предупреждении экспертных ошибок, в 
правильном формулировании своих выводов на осно-
вании внутреннего убеждения.

Создание и совершенствование современных ин-
новационных технологий позволяет повысить каче-
ство и эффективность такого направления деятельно-
сти правоохранительных органов, как производство 
судебных экспертиз.

Нельзя забывать, что современные технологии 
должны способствовать объективизации информации 
о расследуемом событии и установлению истины в 
целом.

О.А. Соколова приводит ряд примеров эксперт-
ных ошибок, среди которых указывается интересный 
случай в Германии, когда при расследовании серии из-
насилований при использовании ДНК-исследований в 
поле зрения правоохранительных органов попала жен-
щина. Причиной тому, очевидно, послужил тот факт, 
что она являлась сотрудницей фирмы по изготовлению 
пробирок для отбора образцов ДНК и, таким образом, 
внесла следовые количества своего ДНК в исследуе-
мые образцы. В свою очередь, американские ученые 
установили, что около пятой части всех образцов ДНК, 
хранящихся в базе данных, загрязнены исследовавши-
ми их сотрудниками.

Интерес вызывает судебно-психологическая экс-
пертиза, объектом которой являются детские рисунки. 
Судебные приговоры, основанные на выводах подобных 
исследований, взывают большой общественный резо-
нанс.

Судебно-психологическая экспертиза с использо-
ванием полиграфа, являясь специфической в связи с 
тем, что объект исследования – это идеальные следы, 
вызывает широкую дискуссию. Безусловно, что такие 
исследования должны оцениваться только в комплексе 
с другими источниками доказательств.

Высказывается тезис о привлечении в судебную 
экспертизу как можно большего числа специальных 

знаний из других наук, и как следствие, повышение 
объективности получаемых выводов и минимизация 
экспертных ошибок. Подобная точка зрения вызывает 
дискуссию оппонентов, например, в лице заместите-
ля заведующего кафедрой уголовно-процессуального 
права, криминалистики и судебной экспертизы им. 
Н.В. Радутной Российского государственного универ-
ситета правосудия, доктора юридических наук, про-
фессора Татьяны Федоровны Моисеевой.

Несмотря на необходимость внедрения новых ме-
тодов и технологий в правоохранительную деятель-
ность, нельзя забывать о таком важном аспекте, как 
жесткое требование допустимости используемых ме-
тодов. Они должны быть научно обоснованными, тем 
более, когда речь идет о судебной экспертизе, результа-
ты которой выступают доказательствами.

По справедливому мнению Т.Ф. Моисеевой, по-
добные инновационные нетрадиционные методы мо-
гут быть применены на этапе оперативно-разыскных 
мероприятий, а использование их в экспертизе недо-
пустимо.

Необходимо отметить, что современные техноло-
гии при производстве судебных экспертиз позволяют 
проводить статистическую оценку достоверности про-
веденных исследований. В этом свете также может 
быть подвергнуто критике желание широкого исполь-
зования судебной психо-физиологической эксперти-
зы с использованием полиграфа. По мнению доктора 
юридических наук, кандидата психологических наук, 
старшего научного сотрудника профессора МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Юрия Ивановича Колодного, стоявшего 
у истоков использования полиграфа в отечественных 
спецслужбах, достоверность таких исследований со-
ставляет около 86%. Соответственно вывод при такой 
достоверности может быть исключительно вероятным 
и значения доказательства не имеет.

Т.Ф. Моисеева еще раз обращает внимание на ком-
петентность эксперта, приобретаемую в процессе его 
подготовки, что является залогом искоренения экс-
пертных ошибок. Однако, в настоящее время програм-
мы подготовки в вузах как системы МВД, так и других 
образовательных организаций, слишком разнятся. При 
этом по статистическим данным по отчету следствен-
ного комитета за 2012 г., не государственных экспертов 
примерно в 4 раза больше, чем государственных; по-
рядка 40% экспертиз, проведенных негосударственны-
ми экспертами, признаны недостоверными.

В этом свете еще раз выходит на первый план не-
обходимость скорейшего принятия закона «О судебно-
экспертной деятельности», который разрабатывается 
вот уже не первый год. И пока будет оставаться не 
урегулированным положение негосударственных экс-
пертов, правосудие будет сталкиваться с экспертными 
ошибками.

В своем выступлении доктор юридических наук, 
кандидат медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики Московского государственного универ-

Вестник Московского университета МВД России12 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II В
сероссийский К

руглы
й стол «П

редупреж
дение экспертны

х ош
ибок в свете 

использования соврем
енны

х технологий при производстве судебны
х экспертиз»



ситета приборостроения и информатики Сергей Сте-
панович Самищенко обращает внимание на тот факт, 
что спектр экспертных ошибок очень широк и, соот-
ветственно, воспринимать и оценивать их необходимо 
по-разному.

Близки по своей природе к ошибкам такие поня-
тия, как формы выводов эксперта – категорические 
или вероятные. Традиционно в судебной медицине ка-
тегорический вывод не используется. Например, вре-
мя наступления смерти устанавливается с интервалом 
в 5 часов и т.п. Но существуют случаи, когда доволь-
но сложно разобраться, ошибка ли это, неправильная 
форма вывода или заведомо ложное заключение.

С.С.Самищенко привел несколько практических 
примеров, когда заключение по результатам судебно-
медицинской экспертизы подвергается большому со-
мнению, а при внимательном анализе просматривают-
ся очевидные признаки заведомо ложного заключения.

В судебной медицине бывают случаи, когда чело-
век имеет серьёзное заболевание (например, нарушение 
проницаемости сосудов) и ему причиняется какая-либо 
существенная травма; в такой ситуации смерть может 
наступить от совместного действия причин. Это обстоя-
тельство часто может служить основанием для ошибки 
эксперта и неправильной интерпретации результатов ис-
следования. Порой ошибочна форма выводов – вместо ве-
роятной формы вывод формулируется в категорической.

С.С. Самищенко справедливо утверждает, что с 
ошибками можно бороться путем применения целого 
ряда мер, к которым можно отнести построение гра-
мотной системы контроля за молодыми экспертами, 
использование апробирования новых методик, а также 
введение повсеместной практики выступления в суде 
экспертов с обеих сторон процесса для убеждения 
участников судопроизводства в своей правоте.

В процессе заседания Круглого стола также за-
трагивается вопрос о рецензировании заключений 
эксперта, о его правовых основаниях, о весомости и 
значении подобных рецензирований. Несколько раз 
затрагивался вопрос об ошибках в процессе производ-
ства комплексных экспертиз. Мы уже затрагивали эту 
проблематику в предыдущих работах4.

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Оле-
говна Перепечина, профессор кафедры криминали-
стики Московского государственного университета им. 
Ломоносова, анализируя результаты 3-й международ-
ной научной конференции «Forensic Research And Tech-
nology» («Криминалистические исследования и техно-
логии»), также обращается к проблематике экспертных 
ошибок в контексте профессиональной деятельности. 
Данная конференция состоялась 6–8 октября 2014 г. в 
г. Сан-Антонио (США), организатором которой высту-
пала издательская группа «OMICS Group International», 
занимающаяся вопросами криминалистики.

На конференции обсуждался широкий спектр во-
просов криминалистических исследований; в том числе 
компьютерное моделирование при исследовании огне-
стрельных повреждений (установление повреждающе-

го фактора в зависимости от вида оружия), а также при 
расследовании различных техногенных катастроф. 

Много вопросов посвящено исследованию ДНК; 
заслуживает внимания доклад по возможностям обна-
ружения ДКН жертвы, следовые количества которых 
находятся в носовых каналах и слизи преступника, ко-
торый контактировал с жертвой определенное время.

Продолжая тематику исследования ДНК И.О. Пе-
репечина приводит перечень причин, влекущих экс-
пертные ошибки, к которым относит процессуальные 
ошибки; методические и организационно-методиче-
ские ошибки (отсутствие контрольных тестов или их 
фиктивное использование; трудности: деградация ДНК, 
малые количества исследуемого биологического мате-
риала, «смешанный» характер объекта и т.д.); конта-
минация; ошибки вследствие мутаций; технические 
ошибки; ошибочное определение идентификацион-
ной значимости выявленной совокупности признаков 
(ошибки при выполнении вычислений, недостаточные 
популяционно-генетические данные, случайное совпа-
дение); «субъективные ошибки»; ошибки вследствие 
фальсификации объектов.

Контаминация (лат. contaminatio – смешение) – 
термин, используемый в различных научных дисци-
плинах, таких, как лингвистика, химия, биология и др. 
В медицине и биологии под контаминацией понимают 
загрязнение образцов посторонними веществами, за-
ражение культуры микроорганизмов или живой ткани 
чужеродным биологическим материалом.

В будущем в экспертной практике следует ожи-
дать увеличения количества экспертных ошибок, что 
обусловливается целым рядом факторов: увеличение 
объемов исследования в связи с формированием баз 
данных, использование LCN-анализа (Low copy number 
analysis); секвенирование нового поколения (NGS – Next 
Generation Sequencing); ДНК-фенотипирование; про-
блема фальсификации (не только данных, но и ДНК).

В заключении И.О. Перепечина приводит ряд экс-
пертных ошибок из отечественной практики произ-
водства ДНК-исследований. Аналогичные примеры, 
но уже из практики производства судебно-баллистиче-
ских экспертиз, приводит Марк Александрович Сонис, 
главный эксперт судебно-баллистической лаборатории 
РФЦСЭ при Минюсте России. В своем выступлении 
он еще раз обращает внимание на необходимость чет-
кого разграничения экспертных ошибок от заведомо 
ложных заключений. Обращается внимание на то, что 
существует большая вероятность ошибки только при 
проведении идентификационных экспертиз, так как 
присутствует большой процент субъективизма при 
анализе идентификационных признаков.

Начальник отдела баллистических, трасологиче-
ских, холодного оружия экспертиз, исследований и 
учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области 
Александр Вячеславович Потехин поднимает вопрос 
о признании в качестве экспертной ошибки факта ис-
пользования не утвержденной методики исследова-
ния. До настоящего времени остается относительно не 
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решенным вопрос об исследовании следов выстрела 
на пластиковых пыжах-контейнерах.

Начальник кафедры судебных экспертиз Санкт-
Петербургского университета МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент Дмитрий Сергеевич Ко-
ровкин также затрагивает тематику экспертных ошибок 
при производстве судебно-баллистических экспертиз. 
Однако, при этом на первое место среди ряда причин 
экспертных ошибок Д.С. Коровкин ставит халатное от-
ношение экспертов к своим служебным обязанностям, 
не желание сотрудников ЭКП проводить планомерную 
работу по повышении своей квалификации.

Безусловно, одной из серьёзных причин экспертных 
ошибок выступают разногласия в методиках различных 
ведомств, например, противоположные подходы к при-
знанию некоторых видов патронов боеприпасами, взятые 
на вооружение в экспертных подразделениях Министер-
ства внутренних дел и Министерства юстиции России.

Профессор кафедры технико-криминалистиче-
ского обеспечения экспертных исследований Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Сергей Михайлович Колотушкин говорит об особен-
ностях получения сравнительных образцов гильз при 
стрельбе из автоматического оружия и о возможных, 
возникающих в связи с этим, экспертных ошибках.

Экспериментальные исследования показали, что 
порядок получения экспериментальных образцов 
гильз зависит от режимов стрельбы оружия. Прове-
денные исследования показывают необходимость при 
получении сравнительных образцов гильз из огне-
стрельного автоматического оружия использовать как 
одиночный, так и автоматические режимы стрельбы. 
При этом производить не менее 5 одиночных выстре-
лов и 10 выстрелов одной очередью. В дальнейшем не-
обходимо проводить группировку стреляных гильз по 
выраженным вариациям следов.

Кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры трасологии и баллистики учебно-научного 
комплекса экспертно-криминалистической деятель-
ности Волгоградской академии МВД России Игорь 
Владимирович Латышов рассматривает отдельные 
случаи дифференциальной диагностики следов канала 
ствола оружия на выстреленных пулях в предупрежде-
нии экспертных ошибок.

И.В. Латышовым представлены сведения о характер-
ных особенностях следов на пулях по результатам срав-
нения механизма образования таких следов при выстреле 
из стрелкового огнестрельного оружия с сильным изно-
сом канала ствола, со следами на пулях, выстреленных из 
стрелкового огнестрельного оружия с полигональными 
нарезами канала ствола. Для предотвращения эксперт-
ных ошибок предложенные признаки следует прини-
мать во внимание при дифференциации внешне сходной 
морфологии следов сильно изношенного канала ствола и 
следов канала ствола с полигональными нарезами.

Кандидат юридических наук Татьяна Владими-
ровна Демидова, старший преподаватель кафедры 
оружиеведения и трасологии Московского универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя, делает акцент на 
качественном осмотре места происшествия, в том чис-
ле по делам о ДТП, как одном из условий предупреж-
дения экспертных ошибок.

Неквалифицированный осмотр места ДТП крайне 
негативно влияет на получение исходных данных для 
судебных экспертиз (в первую очередь, судебной авто-
технической экспертизы) и в конечном итоге на весь 
ход и результаты расследования. Неполнота исходных 
данных порождают необходимость проведения допол-
нительных либо повторных экспертиз, что в конечном 
итоге приводит к нарушению процессуальных сроков 
и обоснованным жалобам потерпевших. Неполные 
данные о механизме ДТП, изложенные следователем 
в постановлении, вынуждают эксперта делать веро-
ятные либо альтернативные выводы, оценка которых 
следователем весьма затруднительна. 

Николай Юрьевич Миленин, заместитель началь-
ника отдела почерковедческих, портретных экспертиз 
и технико-криминалистических экспертиз документов 
ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, иллю-
стрирует на конкретных примерах экспертные ошибки 
в области исследования документов.

Доцент кафедры экспертно-криминалистической 
деятельности учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук Ольга 
Александровна Харламова говорит о совершенствова-
нии методики трасологических исследований некото-
рых объектов как об одном из способов предотвраще-
ния экспертных ошибок.

Так, при исследовании трасологических призна-
ков государственных регистрационных знаков транс-
портных средств можно выяснить, соответствуют ли 
они требованиям государственного стандарта. Про-
цесс изготовления регистрационных знаков состоит из 
нескольких этапов, каждый из которых обладает опре-
деленной информацией следообразования.

Однако, у экспертов зачастую нет четкого понима-
ния технологического процесса изготовления знаков, 
механизма образования следов, оценки их криминали-
стической значимости. Данное обстоятельство может 
повлечь совершение экспертной ошибки. 

Предупреждению экспертных ошибок при прове-
дении экспертных исследований по делам о плагиате 
посвящает свой доклад кандидат химических наук, 
доцент Андрей Владиславович Кочубей, доцент кафе-
дры криминалистической техники Волгоградской ака-
демии МВД России.

Отсутствие общепринятых методик проведения 
экспертиз по уголовным делам, связанным с плагиа-
том, при решении вопроса об авторстве текста явля-
ется причиной того факта, что выводы по экспертизе, 
выполненной по одной методике исследователями 
одного научного коллектива, могут быть признаны 
экспертной ошибкой приверженцами другого направ-
ления. Во избежание экспертных ошибок необходимо 
получение мнения не одного специалиста в данной 
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области, а нескольких, причем, желательно, придер-
живающихся различных научных школ. Кроме того, 
исследованию должны подвергаться и форма произ-
ведения, и его смысловая составляющая. Также це-
лесообразно назначение комплексной комиссионной 
экспертизы.

Доктор юридических наук, доктор экономиче-
ских наук, профессор Владимир Антонович Про-
рвич традиционно посвящает свой доклад про-
блемным вопросам экономических экспертиз. По 
оценкам криминологов объем теневой экономики 
в стране составляет половину от ВВП. Вся теневая 
экономика при этом поделена на несколько сфер – 
криминальную, полукриминальную и т.д. Но, не-
смотря на такие показатели, этой сфере уделяется 
не достаточное внимание, что вызывает большую 
озабоченность.

В.А. Прорвич предлагает методики проверки и 
оценки заключений эксперта, в частности, по резуль-
татам экономической экспертизы. Данные методики 
будут соответствовать ст. 87 УПК РФ «Проверка до-
казательств» и ст. 88 УПК РФ «Правила оценки до-
казательств». Проверка доказательств производится 
дознавателем, следователем, прокурором, судом пу-
тем сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также установле-

ния их источников, получения иных доказательств, 
подтверждающих или опровергающих проверяемое 
доказательство. При этом каждое доказательство под-
лежит оценке с точки зрения относимости, допусти-
мости, достоверности, а все собранные доказатель-
ства в совокупности – достаточности для разрешения 
уголовного дела. Данные элементы уголовно-процес-
суальных действий являются одним из гарантов ис-
ключения экспертных ошибок.

Таким образом, предупреждение экспертных оши-
бок является насущной проблемой судебно-эксперт-
ной деятельности в целом.

1 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Рос-
синской. М.: Проспект, 2012.

2 Бушуев В.В. Гносеологические экспертные ошибки и их 
преодоление // Организация деятельности органов предваритель-
ного следствия и дознания в системе МВД России: управленче-
ские и криминалистические проблемы. Материалы всероссий-
ской научно-практической конференции (Москва, 26–27 апреля 
2012 г.) М.: Академия управления МВД России, 2012.

3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: 
«Мегатрон XXI», 2000.

4 Ярмак К.В. Современные тенденции развития комплекс-
ных экспертиз // Вестник Московского университета МВД 
России. № 6. 2014.
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Современный период развития общества характе-
ризуется широким внедрением достижений научно-
технического прогресса во все сферы человеческой 
деятельности. Институт судебной экспертизы не яв-
ляется исключением, так как использование специ-
альных знаний и применение технических средств и 
методов при производстве экспертных исследований 
способствует раскрытию и расследованию престу-
плений. В связи с появлением новых видов преступ-
ности и соответственно, новых объектов и решаемых 
задач, должны расширяться и рамки судебных экспер-
тиз, разрабатываться новые методы и приемы для их 
решения. В настоящее время широкое использование 
компьютерной техники способствует проведению экс-
пертных исследований на новом, более совершенном 
уровне. Однако, как свидетельствует практика, и в та-
ких случаях эксперты не застрахованы от допущения 
тех или ошибок.

По определению Р.С. Белкина1, экспертная ошиб-
ка – это суждения эксперта или его действия, не со-
ответствующие объективной действительности и 
поэтому не приводящие к цели экспертного исследо-
вания, являющиеся результатом добросовестного за-
блуждения. Последнее обстоятельство отличает экс-
пертную ошибку от заведомо ложного заключения, 
т.е. преступления против правосудия, которое может 
быть совершено экспертом. Заведомая ложность за-
ключения эксперта, как отмечается в литературе2, мо-
жет выражаться в сознательном игнорировании или 
умалчивании при исследовании существенных фак-
тов и признаков объектов экспертизы, в искаженном 
описании этих фактов и признаков, заведомо непра-
вильной их оценке или заведомо неверных действиях 
и операциях по их исследованию, умышленно невер-
ному выбору методики или ее применению.

Поскольку природа экспертных ошибок неодно-
родна, они подразделены на три класса: ошибки про-
цессуального характера; гносеологические ошибки; 
деятельностные (операционные) ошибки. Эти три 
класса ошибок достаточно подробно рассмотрены в 
специальной литературе, поэтому раскрытие их содер-
жательной части в контексте обозначенной темы не 
целесообразно.

Говоря о судебно-экспертной деятельности в це-
лом, ошибки могут быть допущены и на стадии раз-
работки метода и при непосредственном использова-
нии технического устройства или приборной базы. 
По многим экспертизам важна точность измерения, 
особенно на микроуровне. В этой связи должна обя-
зательно проводиться поверка средств измерений, 
которая состоит из совокупности операций, выпол-
няемых органами государственной метрологической 
службы с целью определения и подтверждения соот-
ветствия средства измерений установленным техни-
ческим требованиям.

В настоящее время немаловажное значение имеют 
другого рода ошибки, независящие непосредственно 
от упомянутых выше. Это ошибки технического ха-

рактера или технические. В большей мере они близки 
к деятельностным (операционным) ошибкам, среди 
которых имеет место, например, поверхностное ис-
следование объектов (следов), выход эксперта за пре-
делы своей компетенции, низкий профессионализм, 
недобросовестное отношение к своим обязанностям. 
Последние некоторые авторы относят к техническим 
ошибкам3, но, по нашему мнению, технические ошиб-
ки имеют иной характер.

Природа таких ошибок обусловлена использова-
нием новых технологий, методов, приемов и техниче-
ских средств. Такие ошибки сложно предупредить, так 
как они непосредственно не связаны с неправильным 
подходом в деятельности эксперта при производстве 
экспертизы. Эксперт не всегда может предотвратить 
их в силу самых различных причин. В настоящее вре-
мя обобщение и анализ технических ошибок требует 
отдельного изучения и выделения их в самостоятель-
ный класс.

При рассмотрении вопросов о возможностях пред-
упреждения экспертных ошибок, в том числе и тех-
нического характера, необходимо учитывать, что во 
многом они определяются спецификой каждого класса 
и рода судебной экспертизы. Вместе с тем, имеются 
некоторые общие для всех видов судебной экспертизы 
условия, существенные для предупреждения эксперт-
ных ошибок.

Главным условием предупреждения экспертной 
ошибки является предоставление на экспертизу пол-
ноценных, проверенных, достаточных с точки зре-
ния информативности исходных материалов следо-
вателем или судом, назначившими экспертизу. Для 
соблюдения этого условия сотрудники судебно-экс-
пертных учреждений должны постоянно взаимодей-
ствовать, прежде всего, со следователями, поскольку 
именно от них поступает основное количество экс-
пертиз. Это взаимодействие должно осуществлять-
ся в виде консультирования по поводу назначения 
экспертиз, отбора образцов, а также в виде система-
тического ознакомления с достижениями в области 
науки и техники, обменом информацией о современ-
ных подходах при использовании новых методов и 
технических средств в целях обнаружения, фикса-
ции и исследования вещественных доказательств. 
Зная новые технические средства при обнаружении 
следов на месте преступления, современные под-
ходы в технологии экспертного производства при 
решении новых экспертных задач, инновационные 
технологии, следователь (суд) будет правильно оце-
нивать заключение эксперта. Такое взаимодействие 
будет обогащать процессуальных субъектов как в 
научном, так и практическом аспектах. Особенно 
это важно при раскрытии и расследовании новых 
видов преступлений – преступлений, совершаемых 
в сфере компьютерной информации (компьютерная 
преступность), экономики (экономическая преступ-
ность), в сфере противодействия коррупции и по 
другим направлениям.
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Предупреждение экспертных ошибок зависит от 
внедрения в экспертную практику достижений на-
учно-технического прогресса, новых высокочувстви-
тельных методов, совершенствование информацион-
ного обеспечения эксперта.

Не менее важным в предупреждении экспертных 
ошибок является качественная подготовка и перепод-
готовка экспертных кадров, наличие в составе судеб-
но-экспертных учреждений сотрудников надлежащей 
квалификации, включая необходимое базовое образо-
вание и знание основных положений права, в частно-
сти, уголовного и гражданского процессов, методоло-
гических основ криминалистики.

Предупреждением экспертных ошибок является 
и постоянный контроль за проводимыми в судебно-
экспертном учреждении экспертизами. Тщательная, 
хорошо организованная проверка заключений экспер-
тов должна осуществляться, прежде всего, в самом 
экспертном учреждении как его руководителем, так и 
опытными экспертами.

Говоря об экспертной деятельности в целом, без-
условно, нельзя не остановиться и на ее психоло-
гических особенностях, которые сопровождают эту 
деятельность, начиная с подготовки эксперта, непо-
средственного производства исследования, его оценки 
и оформления полученных результатов.

К основным элементам, характеризующим мо-
ральные и психофизиологические качества и свой-
ства личности эксперта, относятся: профессиональ-
ные знания, наблюдательность, внимание, глубина, 
гибкость, логичность и критичность ума, самостоя-
тельность мышления, способность преодолеть преду-
беждение или предвзятость, честность, добросовест-
ность, принципиальность и т.п. Именно наличие у 
эксперта данных качеств служит гарантией успешной 
экспертной деятельности и способствует предотвра-
щению экспертных ошибок.

Рассматривая ошибки, допускаемые при использо-
вании современных технологий, прежде всего, следует 
отметить, что эта область с точки зрения допущения 
технических ошибок мало исследована и требует са-

мостоятельного изучения и анализа, но примеры из 
экспертной практики уже можно привести.

Так, при производстве дактилоскопической экс-
пертизы следы рук выявлялись раствором нингидрина 
в аэрозоли. Оказалось, что ранее баллончик исполь-
зовался и при его применении через некоторое время, 
эффективность действия нингидрина резко снизилась, 
в результате следы на исследуемом объекте не прояви-
лись. Эксперт пришел к ошибочному выводу, указав, 
что следов на представленном объекте не имеется. При 
повторной экспертизе следы были выявлены, экспер-
ты использовали такой же метод, но новой аэрозолью. 
Как было оценить такое расхождение? Считать, что 
в первом случае имел место непрофессионализм экс-
перта? Видимо – нельзя, так как эксперт считал метод 
апробированным и достаточно эффективным, что под-
тверждала и экспертная практика. Это была техниче-
ская ошибка, предвидеть которую на тот момент было 
невозможно.

Многие примеры экспертных ошибок процессу-
ального и гносеологического характера в литературе 
приведены из практики, относительно нового вида 
– компьютерно-технической экспертизы, но техни-
ческие ошибки практически не описаны. В этой до-
статочно сложной экспертизе, имеющей несколько 
разных направлений, они, безусловно, присутствуют, 
но выявить их, с целью предотвращения в будущем, 
должны непосредственно специалисты в этой обла-
сти.

Таким образом, в настоящее время имеет место 
настоятельная необходимость предметного изучения 
технических ошибок в различных классах, родах и ви-
дах экспертиз с целью не только их выявления и изуче-
ния их природы, но и предупреждения.

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 1997. 
С. 157.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М. 2001. С. 470
3 Перепечина И.О. Ошибки при исследовании объектов 

биологического происхождения. В кн. «Судебная экспертиза: 
типичные ошибки». М.: Изд. «Проспект», 2012. С. 308.

17Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II
 В

се
ро

сс
ий

ск
ий

 К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 «

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

эк
сп

ер
тн

ы
х 

ош
иб

ок
 в

 с
ве

те
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
со

вр
ем

ен
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 п
ри

 п
ро

из
во

дс
тв

е 
су

де
бн

ы
х 

эк
сп

ер
ти

з»

Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 159 с. 

В пособии изложены основные теоретические понятия судебной экспертизы, 
представлены история развития, система государственных экспертных учрежде-
ний в России, правовые основы судебно-экспертной деятельности. В соответствии 
с процессуальным законодательством рассмотрены основные виды экспертиз, на-
значаемых правоохранительными органами.

Раскрыты научные основы судебной экспертизы, включающие в себя крими-
налистическую идентификацию и диагностику; технология экспертного иссле-
дования; содержательная часть заключения эксперта и его доказательственное 
значение в расследовании и раскрытии преступлений. Уделено внимание инфор-
мационному обеспечению судебно-экспертной деятельности, а также экспертной 
этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, 
практических работников, назначающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с гносеологическими и деятельностными ошибками судебных 
экспертиз с точки зрения теории судебной экспертологии и процессуального законодательства. Описаны основные причины 
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необходимость при внедрении в экспертную практику новых методов и технологий руководствоваться критериями, 
разработанными судебной экспертологией: научностью метода, точностью, воспроизводимостью и надежностью полученных 
результатов, соответствием методов объектам экспертного исследования.
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criteria developed by the judiciary expertology: scientific method, accuracy, repeatability and reliability of the results, the appropriate 
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Как известно, по своей природе экспертные ошиб-
ки принято разделять на три класса1: 

● ошибки процессуального характера;
● гносеологические ошибки;
● деятельностные (операционные) ошибки.
В данной статье мы рассмотрим причины гносе-

ологических и деятельностных ошибок при исполь-
зовании в производстве судебных экспертиз новых 
технологий и методов исследования с использованием 
современного лабораторного оборудования. 

Экспертное исследование основывается на ме-
тодиках производства экспертиз различных классов, 
родов и видов и представляет собой систему познава-
тельных средств, определяющих содержание и струк-
туру исследования. Эти методики являются результа-
том специальных научных разработок. 

Задачи, решаемые экспертом, могут быть типо-

выми, стандартными (чаще всего встречающимися) и 
творческими (эвристическими), требующими нестан-
дартного подхода, разработки новой или модерниза-
ции действующей методики. Если задача типовая и 
решается с помощью стандартной методики, то она 
поддается алгоритмизации, формализующей про-
цесс экспертного исследования. Эвристическая за-
дача требует от эксперта высокой квалификации, со-
вершенного владения методиками, умения находить 
нестандартное ее решение. Таким образом, познава-
тельная деятельность эксперта представляет собой 
соотношение творческого начала и стандартности, 
зависит от научного уровня разработанных методик 
и методов решения задач экспертизы определенного 
рода и вида.

На современном уровне развития судебной экс-
пертологии полная стандартизация и алгоритмизация 
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всего процесса экспертного исследования невозмож-
ны. На долю эксперта всегда будет оставаться перво-
начальный анализ исходных данных (проблемная 
ситуация) и осмысление результатов проведенных ис-
следований перед формулированием окончательного 
вывода, даже если само исследование осуществлялось 
по стандартной методике с высоким уровнем програм-
мирования деятельности эксперта на этапе собственно 
исследования объекта. Методика содержит рекомен-
дации и обязательные правила по узловым моментам, 
определяющим схему исследования. Все содержание 
конкретного экспертного исследования не может пред-
усмотреть ни одна методика. Поэтому, творческие ком-
поненты обычно присутствуют в каждом экспертном 
исследовании. 

В идеале для исследования каждого вида объектов 
в судебной экспертизе должна существовать методика 
судебно-экспертного исследования, т.е. система кате-
горических или альтернативных научно обоснованных 
предписаний по выбору и применению в определен-
ной последовательности и в определенных существу-
ющих или создаваемых условиях методов, приемов и 
средств (приспособлений, приборов и аппаратуры) для 
решения экспертной задачи2. Категорический или аль-
тернативный характер методики, т.е. отсутствие или 
наличие у эксперта возможности выбора, зависит от 
существа избираемых методов и средств. 

Следует подчеркнуть, что целью создания судеб-
но-экспертной методики является не просто полу-
чение новой информации об объекте исследования, 
а решение определенных экспертных задач, и в этом 
ее отличие от научных методик исследования анало-
гичных объектов, часто использующих те же методы. 
Отсюда использование без какой-либо модификации и 
критического переосмысления для исследования ве-
щественных доказательств методик, разработанных в 
«большой науке», и, в частности, выбор инструмен-
тария, пусть даже самого современного и особенно-
сти его применения, нередко приводит к экспертным 
ошибкам. Эти ошибки, связанные с незнанием спец-
ифики объектов, допускают обычно эксперты-выпуск-
ники естественнонаучных факультетов университетов 
и технических вузов, не имеющие специального экс-
пертного образования и опыта практической эксперт-
ной деятельности. 

Наиболее типичной такой ошибкой является от-
сутствие четких представлений о микрообъектах, их 
природе и связи с макрообъектами. Заметим, что дале-
ко не всегда микрообъект позволяет охарактеризовать 
все свойства и признаки макрообъекта. А при решении 
идентификационных задач очень важно правильно вы-
брать именно те признаки, которые позволят осуще-
ствить идентификацию. Проиллюстрируем этот тезис 
на примере. 

По следу металлизации на кости необходимо было 
идентифицировать один из пяти самодельных ножей, 
которым совершено убийство. Ножи принадлежали 
пяти подозреваемым и были изготовлены кустарно из 

полотен напильников. Эксперт, использовав рентге-
нофлуоресцентный спектральный анализ, установил, 
что след металлизации образован железом и не нашел 
в железе необходимых примесей легирующих элемен-
тов (хрома, марганца, вольфрама, молибдена и пр.), 
характерных для легированной стали. На этом основа-
нии он сделал вывод, что ни один нож не мог оставить 
этот след металлизации. Но приглашенный следовате-
лем специалист разъяснил, что в таком случае нож был 
изготовлен из низкосортной стали, и им не могли быть 
оставлены такие следы металлизации. Ошибка экс-
перта состояла в том, что микрообъект был слишком 
мал, и концентрация в нем легирующих элементов не 
соответствовала средней концентрации этих элемен-
тов в макрообъекте. В ходе повторной экспертизы был 
использован метод рентгеноструктурного фазового 
анализа, который позволил по кристаллическим фазам 
железа идентифицировать один из ножей3.

Заметим, что экспертом должны соблюдаться и 
указанные в методике, так называемые, граничные 
условия ее применения, т.е. те условия, при которых 
использование методики допустимо, а полученные 
результаты отвечают критериям достоверности, на-
дежности, точности и обоснованности. Эти условия 
могут касаться объектов исследования, используемых 
методов, аппаратуры. Например, основанная на метал-
лографическом анализе экспертная методика установ-
ления причин оплавления алюминиевых проводников 
(пожар или аварийный режим) может использоваться 
только в том случае, если проводники не нагревались 
до температуры свыше 650°С4.

Причины экспертных ошибок могут быть объек-
тивными и субъективными. 

К экспертным ошибкам объективной природы от-
носят: 

● отсутствие разработанной и апробированной ме-
тодики;

● несовершенство используемой экспертной мето-
дики, 

● применение ошибочно рекомендованных мето-
дов, 

● применение методов, находящихся в стадии экс-
периментальной разработки;

● применение неисправного оборудования;
● использование методов и приборов, не облада-

ющих достаточной чувствительностью или разрешаю-
щей способностью;

● использование для измерений физических вели-
чин приборов, не относящихся к сертифицированным 
средствам измерений;

● применение неповеренных средств измерений и 
эталонов, 

● использование неаттестованных методик изме-
рений физических величин;

● использование неадекватных математических 
моделей и компьютерных программ, 

● применение нелицензионных компьютерных 
программ, 

19Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II
 В

се
ро

сс
ий

ск
ий

 К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 «

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

эк
сп

ер
тн

ы
х 

ош
иб

ок
 в

 с
ве

те
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
со

вр
ем

ен
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 п
ри

 п
ро

из
во

дс
тв

е 
су

де
бн

ы
х 

эк
сп

ер
ти

з»



● отсутствие полных данных, характеризующих 
идентификационную и диагностическую значимость 
признаков, устойчивость их отображений в следах и 
др.5

Арсенал средств и методов, применяемых при 
производстве судебных экспертиз и исследований, 
постоянно обогащается новыми приборами и аппара-
турой, расширяется за счет применения новых мето-
дов исследования вещественных доказательств. При 
отсутствии паспортизованной экспертной методики, 
а таких методик пока немного, судебный эксперт не-
зависим в выборе методов и средств экспертного ис-
следования, необходимых, с его точки зрения, для из-
учения данных конкретных объектов экспертизы при 
условии соблюдения общих правил работы с доказа-
тельствами. Судебной экспертологией выработаны 
основные принципы допустимости использования 
методов и средств в судебно-экспертных исследова-
ниях, среди которых одним из важнейших является 
научная обоснованность методов и достоверность 
получаемых с их помощью результатов6. Положи-
тельные ответы на вопросы о соответствии методов, 
средств и специальных знаний этим требованиям 
должны содержаться в той науке, из которой они за-
имствованы и где испытаны первоначально. Однако, 
этого далеко не достаточно. 

Метод может быть научным, однако применяе-
мая экспертная технология не позволяет получать 
достоверные воспроизводимые результаты. Про-
иллюстрируем это положение примером. В 1980-е 
годы во ВНИИ МВД СССР был разработан комплекс 
экспертных методик по исследованию медных про-
водников в зонах короткого замыкания и термиче-
ского воздействия7. В основе методик лежали мето-
ды рентгенофазового структурного анализа (РФСА) 
и металлографии, научность которых не вызывает 
никаких сомнений. Для разработки этих методик 
проводился широкий спектр модельных экспери-
ментов, поскольку, в силу специфики решаемых экс-
пертных задач, в «большой науке» подобные иссле-
дования ранее не осуществлялись. Методики были 
защищены авторскими свидетельствами, прошли 
широкую апробацию и начали активно использо-
ваться в экспертных учреждениях разных ведомств. 
Однако, в 1990-е годы вместо рентгеновского диф-
рактометра, который был рекомендован в методиках 
и позволял снимать весь рентгеновский спектр (хотя 
использовались для анализа только две линии спек-
тра), для удешевления исследований стали исполь-
зовать упрощенное оборудование, позволяющее 
регистрировать только две основные рентгеновские 
линии, что совершенно недопустимо с точки зрения 
интерпретации рентгеновского спектра. Такая, с по-
зволения сказать, рационализация привела к много-
численным экспертным ошибкам, выявить которые 
правоприменителю явно не под силу, поскольку он 
не может разобраться в особенностях оборудования, 
которое к тому же постоянно совершенствуется. 

Более того, метод РФСА оказался опорочен и счи-
тается теперь непригодным для исследования этих 
объектов серьезными учеными, работающими в об-
ласти металловедческой и пожарно-технической 
экспертиз, но не являющимися специалистами в об-
ласти РФСА8. В результате многие государственные 
и негосударственные судебные эксперты вообще 
отказались от исследования медных проводников с 
использованием неразрушающего метода рентгено-
фазового анализа, а используют только металлогра-
фический анализ, значительно более трудоемкий и 
требующий серьезного видоизменения исследуемых 
объектов.

Метод может быть научным, точным и надеж-
ным, но непригодным для исследования именно дан-
ных объектов, как в вышеописанном примере приме-
нения метода элементного анализа при исследовании 
следов металлизации, образовавшихся на кости по-
терпевшего вследствие проникающего ножевого ра-
нения, когда нужную информацию удалось получить 
путем исследования не элементного, а фазового со-
става металла. Иногда слишком чувствительные ме-
тоды не могут применяться, поскольку создают лож-
ное представление об объектах экспертизы.

Очевидно, что реально разобраться в научно-
сти и допустимости использования того или иного 
метода или методики при производстве экспертизы 
следователю и суду, как правило, не под силу, не-
смотря на имеющиеся в литературе многочисленные 
заклинания об обратном. Более того, использование 
при производстве экспертиз суперчувствительных 
методов, уникального оборудования, существующе-
го зачастую в единственном экземпляре, оказывает, 
поистине, гипнотизирующее воздействие на следо-
вателя и суд. Особенно рельефно это проявляется 
при выполнении судебных экспертиз сотрудниками 
неэкспертных учреждений, например, академиче-
ских или отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов. Эти лица, зачастую впервые сталкиваются 
с практической судебно-экспертной деятельностью 
и не видят различий между ней и сугубо научной 
деятельностью, хотя эти различия весьма суще-
ственны. Они не знают и не учитывают специфику 
объектов, особенности экспертных задач, не владе-
ют экспертными технологиями. Но зато в их распо-
ряжении часто имеется уникальное оборудование9. 
Внешне все выглядит просто великолепно, удается 
разрешать задачи, за которые эксперты государ-
ственных экспертных учреждений не берутся. Од-
нако, именно в подобных случаях число экспертных 
ошибок особенно велико, поскольку не отработаны 
методики использования этого оборудования для 
решения именно экспертных задач. Механически 
на экспертные объекты переносятся методические 
подходы, используемые в научных исследованиях. 
Более того, авторы часто указывают, что их методи-
ческие подходы верны, поскольку суд или следова-
тель использовали результаты такой экспертизы в 
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доказывании и постановлении приговора10. Но как 
уже упоминалось выше, гарантией достоверности и 
научности такого экспертного заключения служит 
не его содержание, а упоминания о сверхчувстви-
тельном уникальном приборе, множество непонят-
ных формул и терминов. 

Почему-то если речь идет о применении инстру-
ментальных методов исследования, в состоятельно-
сти и пригодности этих методов, исправности прибо-
ров, допустимости использовать именно этот режим 
работы оборудования никто из юристов обычно не 
сомневается. Хотя в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 1 
Федерального закона 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» сфера государ-
ственного регулирования обеспечения единства из-
мерений распространяется на измерения, поручению 
суда, органов прокуратуры, государственных органов 
исполнительной власти. В сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений к 
применению допускаются средства измерений ут-
вержденного типа, прошедшие поверку в соответ-
ствии с положениями данного Федерального закона, 
а также обеспечивающие соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации обяза-
тельных требований, включая обязательные метро-
логические требования к измерениям, обязательные 
метрологические и технические требования к сред-
ствам измерений. При применении средств измере-
ний должны соблюдаться обязательные требования к 
условиям их эксплуатации. В соответствии со ст. 13 
средства измерений до ввода в эксплуатацию, а также 
после ремонта подлежат первичной поверке, а в про-
цессе эксплуатации – периодической поверке. 

Такое же порой гипнотическое воздействие на 
правоприменителя оказывает экспертное заключе-
ние, пестрящее множеством формул. Хотя в теории 
судебной экспертологии и в нормативных актах, ре-
гулирующих форму и содержание заключения экс-
перта, постоянно подчеркивается, что хотя эксперт 
при описании исследования пользуется научной тер-
минологией, научным стилем языка, но адресатом 
экспертного заключения являются лица, не облада-
ющие специальными знаниями (следователи, судьи, 
дознаватели и другие участники процесса). Поэтому 
язык эксперта должен быть по возможности простым 
и понятным, приведенные в заключении формулы не-
обходимо разъяснять и комментировать. 

В то же время, безоговорочно принимая на веру 
результаты инструментальных исследований, мно-
гие юристы выступают резко против некоторых 
научно давно обоснованных и апробированных 
экспертных методик. Так, в течение многих лет по-
стоянным нападкам подвергается ольфакторная 
(одорологическая) экспертиза с использованием в 
качестве биодетекторов специально обученных со-
бак. Вот как описывает эту экспертизу защитник 
по уголовному делу, где она послужила доказатель-
ством. «…При демократической власти собаки на 

вполне официальном уровне решают судьбы лю-
дей… Эксперт давала понюхать кровь обвиняемого 
трем собакам-детекторам, а затем этим же собакам 
предлагалось понюхать шапку, изъятую на месте 
происшествия среди вещей других лиц. Каждая из 
трех собак прогуливалась среди представленных 
им на «обнюхивание» предметов и садилась имен-
но около шапки-маски, изъятой с места совершения 
разбойного нападения. Такое сигнальное поведение 
собак расценивалось как шапка опознана»11. Конеч-
но, это мнение защитника в уголовном процессе, но, 
к сожалению, так же считают и весьма уважаемые 
юристы. Свое неприятие использования в судебно-
экспертной деятельности биологических методов 
(собак-биодетекторов) они обосновывают ссылками 
на научные труды 40-летней давности, не прини-
мая во внимание некоторые нюансы спора ученых 
тех лет. А надо отметить, что под влиянием новых 
научных аргументов ученые нередко отказывают-
ся от своих прежних представлений. А.М. Ларин, 
к сожалению, не дожил до завершения научно-ис-
следовательской работы по созданию экспертной 
биотехнологии на основе ольфакторного метода и 
ее апробации. А вот А.Л. Протопопов и В.И. Шика-
нов в последующем серьезно скорректировали свою 
точку зрения12.

Некоторые процессуалисты, не вдаваясь в сущ-
ность методики, неоднократно высказывались в том 
плане, что от выучки и настроения собаки зависит 
и результат экспертизы, а прибор всегда измеряет 
точно. 

Но собаки-детекторы, различая ольфакторные 
особенности исследуемых проб, являются биоин-
дикаторами, эффективным средством тестирования 
специалистами свойств пахучих следов человека. 
Иными словами, детекция запаховых следов с ис-
пользованием собак – вопрос сугубо технический, 
тогда как задачи препарирования объектов, выяв-
ления характеризующих их ольфакторных свойств, 
контроль над соответствием получаемых данных, 
перепроверка, воспроизведение и анализ получае-
мых результатов – это уже задачи специалиста. Без 
применения им ольфакторной экспертной техноло-
гии, основанной на специальных знаниях в области 
криминалистики, теории судебной экспертологии, 
зоологии и зоопсихологии, а также на современных 
химико-аналитических и физико-химических мето-
дах, получение достоверных результатов исследо-
вания запаховых следов невозможно. В судебной 
экспертизе запаховых следов человека контроль 
сигнальных реакций собак-детекторов не включает 
их выучку и не апеллирует к ней как к механизму 
обеспечения правильности получаемых результатов. 
Тем самым исключается вопрос «доверия» к выучке 
собаки-биодетектора. Именно эксперт как субъект 
исследования использует специальные знания, в том 
числе аппарат математической логики, при интер-
претации комплекса сигналов биодетекторов, опре-
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деляет необходимые и достаточные основания для 
выводов13. 

Аналогичные дискуссии возникают и по поводу 
использования полиграфа в судебной психологиче-
ской экспертизе. Хотя вопрос должен стоять не о до-
пустимости использования полиграфа, поскольку этот 
прибор принципиально не отличается от другого обо-
рудования, например, хроматографа, допустимость ис-
пользования которого никто не оспаривает, а о состо-
ятельности самой экспертной методики применения 
данного оборудования. 

Некоторые из объективных экспертных ошибок 
можно рассматривать и как условия субъективных 
ошибок. Однако, в своей массе это именно объектив-
ные причины, предупредить которые сам эксперт, как 
правило, не в состоянии.

К субъективным причинам экспертных ошибок, 
связанных с использованием современных технологий 
относится, прежде всего, профессиональная некомпе-
тентность эксперта: 

● незнание современных экспертных методик; 
● неумение применять современные экспертные 

технологии, оптимальные для данной экспертной си-
туации, отсутствие навыков работы с аппаратурой, 
техническими средствами, компьютерными средства-
ми и системами; 

● неполнота исследования, его односторонность, 
которая может выражаться в использовании не всех 
известных эксперту методов исследования, а также в 
пренебрежении правилами и условиями применения 
методик экспертного исследования и технических 
средств.

Одним из важнейших направлений минимизации 
экспертных ошибок является каталогизация, унифи-
кация, паспортизация и стандартизация экспертных 
методик. 

Другое направление повышения качества эксперт-
ных заключений – совершенствование подготовки су-
дебных экспертов. Безусловно, качество подготовки 
судебных экспертов путем индивидуальных и груп-
повых стажировок и краткосрочных курсов не может 
сравниться с систематическим образованием, полу-
чаемым в высшем учебном заведении. Единство инте-
грированной природы всех видов судебных экспертиз 
позволило выработать единый подход к подготовке 

судебных экспертов разных специализаций в рамках 
вузовского образования по специальности «судебная 
экспертиза».

И, наконец, гарантией качества экспертиз, осу-
ществляемых с использованием современных тех-
нологий, является периодическое прохождение су-
дебными экспертами аттестации (сертификации) для 
подтверждения их квалификации и пролонгации права 
на производство судебных экспертиз.

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001, С. 471.
2 Подробнее об этом см.: Аверьянова Т.В. Судебная экспер-

тиза. Курс общей теории. М., 2009; Россинская Е.Р., Галяшина 
Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник / Под 
ред. Е.Р. Россинской. М., 2013.

3 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Рос-
синской. М.: Проспект, 2012.

4 Там же.
5 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. 

Судебная экспертиза. М., 2010.
6 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, ар-

битражном, административном и уголовном процессе. Издание 
3 исправленное и дополненное. М., 2012.

7 Исследование медных и алюминиевых проводников в 
зонах короткого замыкания и термического воздействия. М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1986; Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный 
анализ в криминалистике и судебной экспертизе. Киев, 1992.

8 См., например, Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экс-
пертных версий возникновения пожара. СПб, 2010.

9 Ищенко Е.П., Плоткин Д.М. Особо точные методы про-
ведения экспертиз // Законность, 2003, № 4.

10 Плоткин Д.М. Использование ионной и электронной 
спектроскопии в судебной экспертизе веществ, материалов и из-
делий по уголовным делам. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. 
М., 2003.

11 Гаспарян Н. Три собачьих сердца // Новая адвокатская га-
зета, №11, 2010.

12 Аббасова И.С., Кручинина И.В., Шиканов В.И. Время как 
базисный элемент криминалистически значимой информации о 
событии преступления. Тактико-криминалистические и процес-
суальные аспекты. Иркутск, 1994. С. 76.

13 Панфилов П.Б. Биодетекция и интерпретация поведения 
собак-детекторов в идентификационном ольфакторном исследо-
вании // Судебная экспертиза. 2008. № 3.
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Важнейшей задачей, стоящей перед судебной экс-
пертизой, является обеспечение достоверности выво-
дов эксперта. Составной частью этой задачи выступа-
ет предупреждение экспертных ошибок.

В самом общем виде ошибка – это утверждение, не 
соответствующее действительности, или действие, не 
приводящее к достижению поставленной цели.

Понятию экспертной ошибки уделялось достаточ-
ное внимание в литературе. На наш взгляд, наиболее 
удачно сформулировал понятие экспертной ошибки 
Р.С. Белкин, определив ее в качестве не соответству-
ющего действительности суждения эксперта или его 
действия, не приводящего к цели исследования, если 
искаженное суждение или неверное действие пред-
ставляют собой процесс добросовестного заблужде-
ния1.

Также наиболее рациональной мы считаем пред-
ложенную им классификацию экспертных ошибок2.

Последствия ошибки могут рассматриваться с раз-
личных позиций. Это дополнительные затраты труда 
и времени по ее нейтрализации, увеличение сроков 
расследования, риск наказания невиновного человека, 
формирование мнения о некомпетентности работни-
ков правоохранительных органов, снижение предупре-
дительного воздействия следствия. В зависимости от 
степени вовлечения экспертной ошибки в ход уголов-

ного судопроизводства она перерастает в ошибку сле-
дователя, прокурора, судьи, приводит к деформации 
процесса установления истины.

Исследования показывают, что в заключениях 
судебных экспертов часто повторяются одни и те же 
ошибки. Анализ типичных ошибок в заключениях экс-
пертов-криминалистов был дан А.И. Винбергом, Р.С. 
Белкиным, Я.М. Каплуновым и др. Экспертным ошиб-
кам при производстве криминалистических экспертиз 
отдельных видов посвящен целый ряд работ, руко-
водств и пособий, подготовленных ЭКЦ МВД России 
и РФЦСЭ МЮ РФ.

Все это, с одной стороны, говорит о том, что ошиб-
ки были и остаются объективной реальностью, избе-
жать их полностью вряд ли удастся. Но, с другой сто-
роны, это отнюдь не исключает необходимости работы 
по их предотвращению. Для эффективной профилак-
тики ошибок в любой области человеческой деятель-
ности необходимо исследовать и анализировать при-
чины их возникновения. 

Подробный анализ процесса формирования вну-
треннего убеждения судебного эксперта позволяет вы-
явить факторы, оказывающие на него негативное воз-
действие, определить причины их возникновения. Это 
играет решающую роль для профилактики экспертных 
ошибок. 
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Заблуждение и ошибка обычны и повсеместны, 
безошибочная деятельность – удел опытных и немно-
гих, которые пришли к этому состоянию через ошибки 
и их преодоление3.

Эксперт обязан дать объективное заключение. Это 
означает, что он должен полно, всесторонне исследо-
вать объекты и в соответствии со своими специаль-
ными знаниями ответить на поставленные перед ним 
вопросы. На практике этому препятствуют различные 
факторы, имеющие как субъективную, так и объектив-
ную природу.

К объективным факторам следует, прежде всего, 
отнести оперирование правильными исходными дан-
ными. Причина ошибочного заключения эксперта не 
всегда заключается в допущенных экспертом ошибках. 
Экспертное исследование может быть проведено без-
упречно, а сделанные экспертом выводы полностью 
соответствовать полученным результатам, но если 
исходные для экспертизы данные были ошибочными 
или исследуемые объекты не имели отношения к делу, 
были фальсифицированы и т.п., – заключение эксперта 
в аспекте установления истины по делу окажется оши-
бочным. 

В этом случае речь об экспертной ошибке не идет: 
причиной ошибочного заключения является либо ошиб-
ка органа, назначившего экспертизу, либо его умышлен-
но неправильные действия, правонарушение. Это чаще 
всего выступает в качестве трудности при производстве 
автотехнических и почерковедческих экспертиз. 

Ведя речь об объективных условиях, способствую-
щих возникновению экспертной ошибки, нужно особо 
подчеркнуть, что они не порождают ошибки неизбеж-
но, а создают возможность их появления. Поэтому ре-
шающее значение приобретают ошибки субъективно-
го характера. Это подтверждают и результаты опроса. 
Причиной того, что в результате исследования одних и 
тех же объектов выводы расходятся, 77% опрошенных 
экспертов назвали субъективные причины. Рассмо-
трим подробнее некоторые из них.

Одна из причин ошибок при проведении эксперти-
зы – недостаточный учет психологических элементов, 
которые играют большую роль, особенно в процес-
сах идентификации. Их влияние распространяется на 
весь процесс исследования – от стадии восприятия до 
формирования выводов. Применение статистических 
методов и информационных технологий, безусловно, 
способствует объективизации выводов, однако психо-
логические механизмы познавательной деятельности 
все же играют не последнюю роль.

Ошибка может быть заложена в комплексе фак-
торов личностного отражения ситуации – привычках, 
социальной направленности. В процессе деятельно-
сти эксперта может возникнуть проблемная ситуация, 
когда в его сознании отсутствует способ поиска необ-
ходимой ему информации, жесткой программы произ-
водства действий. В качестве негативных, здесь могут 
выступать такие факторы, как существенный недо-
статок рабочего времени, необходимость выполнения 

большой по объему работы в сжатые сроки, большая 
трудоемкость отдельных исследований, большое чис-
ло объектов исследования.

Причиной ошибочного заключения может послу-
жить неординарное психологическое состояние экс-
перта. Так, эксперт К., завершая суточное дежурство, 
принял к производству от следователя С. постанов-
ление о назначении дактилоскопической экспертизы. 
В этот же день он приступил к ее производству в со-
ответствии с данными, указанными в заключении, 
в 6 час. 35 мин. и закончил ее 7 час. 40 мин. того же 
дня, т.е. в течении 1 часа 5 минут. На исследование 
был представлен след пальца руки. В качестве срав-
нительного материала были представлены отпечатки 
пальцев и ладоней рук гр. М. и гр. К. Из вывода экс-
перта следовало, что данный след оставлен не гр. М. 
и не гр. К., а другим лицом. В этот же день эксперт 
направил информационную карту с данным следом 
пальца руки в для проверки по АДИС, где в результате 
было установлено, что след оставлен гр. М. Назна-
ченная впоследствии повторная экспертиза подтвер-
дила ошибочность первоначального вывода. Данные, 
полученные в ходе проведения проверки по данному 
факту, свидетельствуют о том, что эксперт, следуя 
требованию следователя о как можно более быстром 
предоставлении результатов, не учел своего состоя-
ния переутомления ввиду напряженного дежурства, 
что и привело к ошибке4. 

Ошибка генетически может быть заложена в са-
мом субъекте – эксперте, имеющим дефекты, ограни-
чивающие его диапазон восприятия и, таким образом, 
профессионально непригодном для работы. Кадровый 
фактор является одним из главных, влияющих на эф-
фективность экспертных исследований5. Недостатки в 
системе отбора, обучения кадров неизбежно отража-
ются на качестве экспертных исследований.

В качестве существенной причины дачи экспертом 
ошибочных заключений нужно признать имеющее ме-
сто в ряде случаев небрежно, поверхностно проведен-
ное исследование. Проводящие исследование экспер-
ты порой не знают современных экспертных методик, 
не всегда могут применять наиболее эффективные 
методы исследования. Нередко эксперты выявляют 
не все возможные признаки, а лишь часть их. Низкая 
квалификация эксперта обуславливает неправильную 
оценку идентификационной значимости признаков. 

Важным источником информации об экспертных 
ошибках служит анализ и обобщение результатов ре-
цензирования заключений экспертов и практики про-
изводства повторных экспертиз. Само по себе назна-
чение повторной экспертизы лишь косвенно говорит о 
наличии недостатков в заключении первичной экспер-
тизы. Тогда как факт расхождения выводов позволяет 
предметно подойти к анализу причин ошибок при про-
ведении исследований.

Анализ экспертной практики показывает, что наи-
большее количество повторных экспертиз назначается 
по следующим видам6:
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● автотехническая;
● почерковедческая;
● технико-криминалистическая экспертиза доку-

ментов. 
Большое количество назначаемых повторных экс-

пертиз указанных видов имеет под собой объективную 
основу, что подтверждается большим процентом рас-
хождения с выводами первоначальной экспертизы (от 
29% до 63%) . 

Основными причинами ошибочных выводов по 
автотехническим экспертизам являются следующие:

1. Различная оценка выявленных признаков.
2. Неполнота исследования. 
3. Использование различных исходных данных 

(использование не заданных исходных данных; ис-
пользование данных транспортно-трасологической 
экспертизы с неверными выводами).

4. Ошибки в расчетах, выборе параметров и коэф-
фициентов (скорости; торможения; времени реакции 
водителя; использование формулы определения ско-
рости без учета условий скорости движения; в выборе 
коэффициентов установившегося замедления).

5. Различный методический подход (например, при 
решении вопросов о механизме и месте столкновения 
транспортных средств не учтены и соответствующим 
образом оценены: место наезда (на полосе встречного 
движения); количество энергии, которым обладал ав-
томобиль при столкновении; взаимное расположение 
транспортных средств в момент первоначального кон-
такта; конечное расположение транспортных средств; 
расстояние, пройденное автомобилем в состоянии 
свободного качения; снижение скорости автомобиля 
в результате столкновения; отсутствие следов заноса 
при смещении автомобиля на полосу встречного дви-
жения, неправильная методика осмотра и диагности-
рования технического состояния сцепления).

6. Разная оценка обстоятельств ДТП (разная оцен-
ка следов на месте ДТП и элементов вещной обста-
новки при определении момента возникновении опас-
ности; при оценке участка в качестве перекрестка; 
при определении скорости транспортного средства и 
пешехода (например, принимается замедление, не со-
ответствующее методическим рекомендациям, при-
меняются данные о скорости движения пешехода, не 
соответствующие обстоятельствам ДТП); при оценки 
действий водителя с точки зрения ПДД).

7. Неверный выбор методики.
8. Выход за пределы компетенции.
9. Непринятие во внимание существенных обсто-

ятельств. 
10. Различная оценка достаточности представлен-

ных данных. 
Основные причины расхождения выводов по по-

черковедческим экспертизам.
1. Разная оценка выявленных признаков, в том 

числе диагностических. 
2. Несоблюдение методики исследования.
3. Неполнота исследования.

4. Разный объем и качество представленного ма-
териала.

Основные причины расхождения выводов по тех-
нико-криминалистическим экспертизам документов и 
баллистическим экспертизам.

1. Различная оценка выявленных признаков.
2. Неполнота исследования.
3. Нарушение методики. 
Наиболее часто перед экспертом, проводящим 

судебно-баллистические экспертизы, ставятся задачи 
определения принадлежности объекта к огнестрельно-
му оружию, отождествления конкретного экземпляра 
оружия по выстреленной пуле, установления дально-
сти выстрела. Задачи эти сложны и требуют от экс-
перта глубоких знаний и опыта. Трудности возникают 
при решении вопроса о признания оружия огнестрель-
ным, в случае его самодельного изготовления или из-
готовления путем внесения изменений в конструкцию 
экземпляра оружия заводского изготовления. В боль-
шинстве случаев причиной здесь является нарушение 
требований методики. 

Основными причинами расхождений выводов по 
дактилоскопическим экспертизам в 100% случаев яв-
ляются поверхностно проведенное исследование, ха-
латность эксперта.

Характер причин расхождения выводов пред-
шествующих экспертиз с результатами повторных 
свидетельствует о серьезности недостатков в осу-
ществлении некоторыми экспертами своей профес-
сиональной деятельности (несоблюдение методик 
исследования, неполнота исследований, формулиро-
вание категорических выводов при недостаточных 
данных (предоставленных следователем и судом или 
полученных при исследовании), формулирование вы-
водов без приведения в заключении их обоснования, 
ошибки в расчетах, выборе параметров и коэффици-
ентов и др.).

Отсутствие единства методических подходов от-
мечено в автотехнических, почерковедческих, эконо-
мических, компьютерных, баллистических, трасоло-
гических, товароведческих, строительно-технических 
экспертиз.

Необходимость совершенствования экспертной 
практики требует реализации целого ряда мероприя-
тий, из которых можно выделить следующие:

● повышение эффективности системы подготовки 
специалистов в качестве государственных судебных 
экспертов; 

● увеличения объема и повышение качества ре-
цензирования экспертных заключений и стажировок 
экспертов;

● систематическое обобщение практики по-
вторных экспертиз, причин их назначения, причин 
расхождения выводов, практики рецензирования 
экспертных заключений с выявлением наиболее ти-
пичных недостатков выполнения исследований, 
оформления заключений и выработкой конкретных 
рекомендаций;
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● проведение постоянной методической работы с 
лицами, назначающими судебные экспертизы, по во-
просам подготовки материалов, предоставляемых экс-
перту.

Предметом особого внимания при проведении 
обобщений экспертной практики, как и при проведе-
нии рецензирования заключений, должны быть факты, 
свидетельствующие о недостаточной подготовке экс-
пертов: необоснованность выводов по причине оши-
бок в расчетах, выборе параметров и коэффициентов, 
использование устаревших методик, коэффициентов и 
формул, неверный выбор схемы или методики иссле-
дования, несоблюдение ее требований, неприменение 
рекомендованной методики, неполнота исследования, 
халатное отношение к своим обязанностям.

Работа по профилактике экспертных ошибок 
должна носить постоянный систематический характер 

на всем протяжении деятельности судебного эксперта, 
начиная с его обучения. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты предупреждения экспертных ошибок при производстве судебных 
медицинских, психологических, криминалистических экспертиз с использованием современных технологий. Рассмотрены 
критерии оценки данного вида доказательств на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства с 
учетом требований современного законодательства. 

Ключевые слова: предупреждение экспертных ошибок, судебные экспертизы, использование современных технологий, 
предварительное расследование, судебное разбирательство.

Annotation. Considered some aspects of prevention expert errors in forensic medical, psychological, forensic examinations 
using modern technologies. Considered the assessment criteria of this type of evidence at the stage of preliminary investigation and 
court proceedings with regard to the requirements of current legislation. 

Keywords: warning expert errors, forensics, the use of modern technology, a preliminary investigation, trial. 
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Как известно, в любой сфере человеческой дея-
тельности возможны различного рода ошибки. Что 
касается ошибок в сфере предварительного расследо-
вания и отправления правосудия, то они имеют опре-
деленную специфику, так как их наличие связано с 
вторжением в сферу прав и свобод граждан, попавших 
под юрисдикцию уголовно-процессуального законода-
тельства. 

Одной из задач уголовного судопроизводства явля-
ется установление объективной истины по уголовно-
му делу, а, следовательно, и профилактика экспертных 
ошибок. Специфика заключения или исследования и 
показания эксперта и специалиста заключается в том, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ, наряду с пока-
заниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, вещественными доказательствами, прото-
колами следственных и судебных действий и иных до-
кументов, они допускаются в качестве доказательств. 

Основной целью предупреждения экспертных 
ошибок является их своевременное выявление, анализ 
и изучение, которые в совокупности позволят исклю-
чить их в последующей профессиональной деятельно-
сти. В последнем случае можно утверждать о профи-
лактической составляющей экспертной деятельности. 
Следует подчеркнуть, что природа и предупреждение 
экспертных ошибок, имеющих место в экспертной 
практике, являлись объектом изучения многих уче-
ных-криминалистов1. 

В отличие от других видов доказательств, заклю-
чение эксперта основано на его мыслительной дея-
тельности, формирующего свои выводы на основе 
внутреннего убеждения, что предполагает учет субъ-
ективного фактора. Последний подразумевает наличие 
определенных морально-этических качеств, присущих 
человеку как личности, индивиду, так и эксперту. На-
личие данных характеристик во многом определяют 
объективность экспертного исследования, которое 
основывается на специальных знаниях, практических 
навыках по их применению в профессиональной сфе-
ре, а также на определенного уровня профессионализ-
ме, которым обладает конкретный эксперт. 

В настоящее время при производстве судебных 
экспертиз актуальным является использование со-
временных технологий. Это касается внедрения в су-
дебную экспертизу последних научно-технических 
достижений: разнообразной приборной базы, ком-
пьютерных технологий и т.д. В этих случаях процесс 
исследования осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, изложенными в Федеральном законе Рос-
сийской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений». 

Применительно к рассматриваемой проблематике 
это, в первую очередь, относится к оценке результатов 
судебных экспертиз. В уголовно-процессуальном за-
конодательстве, правила оценки доказательств закре-
плены в ст. 88. Согласно ч. 1 данной статьи, каждое 
доказательство подлежит оценке с точки зрения отно-
симости, допустимости, достоверности, а все собран-

ные доказательства в совокупности — достаточности 
для разрешения уголовного дела.

В соответствии с требованиями, изложенными в 
ст. 87 УПК РФ результаты проведенных экспертиз и 
исследований подлежат проверке со стороны субъек-
тов уголовно-процессуальной деятельности, а именно 
дознавателя, следователя, прокурора, суда. Следует 
отметить, что закон закрепляет принцип свободной 
оценки доказательств. Это подразумевает, что оценка 
доказательств указанными субъектами осуществля-
ется на основе внутреннего убеждения и руководства 
при этом законом и совестью с учетом совокупности 
других имеющихся доказательств. Проверка данного 
вида доказательств возможна путем их сопоставления 
с другими доказательствами, имеющимися в уголов-
ном деле, а также установления их источников, по-
лучения иных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство.

Из многообразия судебных экспертиз, в которых 
имеют место экспертные ошибки, рассмотрим некото-
рые из них, результаты которых позволяют устанавли-
вать разнообразную диагностическую информацию о 
человеке, попавшем в сферу деятельности уголовно-
процессуального законодательства, а именно: судебно-
медицинские, судебно-психологические, а также неко-
торые виды криминалистических экспертиз.

Известно, что технические средства активно при-
меняются как в процессе изучения объектов иссле-
дования, так и при фиксации этих результатов. Так, 
выводы некоторых видов судебно-медицинских экс-
пертиз (далее по тексту – СМЭ), как правило, носят 
вероятный характер. Объективизировать ее выводы в 
настоящее время возможно благодаря использованию 
научно-технических достижений, в частности, магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной 
томографии (КТ) как разновидности методов лучевой 
диагностики. По результатам МРТ возможно решить 
ряд диагностических задач, касающихся установления 
характера колотых и огнестрельных повреждений на 
трупе (их прижизненное или посмертное происхож-
дение), характера и давности наступления смерти, 
обнаружение гематом, переломов в труднодоступных 
для обнаружения местах: области головы, внутренних 
органов и др.2

Представляется, что применение данных методов 
будет способствовать объективизации выводов судеб-
но-медицинских исследований. Более того, основным 
преимуществом их применения является возможность 
длительного хранения объективных результатов про-
веденных исследований, в том числе, в электронном 
виде. Вышеперечисленное в совокупности позволит 
предотвратить многочисленные экспертные ошибки, 
имеющие место в выводах судебно-медицинских экс-
пертиз3. 

Не вызывает сомнения, что установление причин 
и времени наступления смерти в данном случае име-
ют большое криминалистическое значения для рекон-
струкции (моделирования) события происшедшего в 
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целом и установления обстоятельств преступного со-
бытия и, в конченом, итоге установления истины по 
уголовному делу.

В этом ряду отдельного рассмотрения заслужи-
вает генотипоскопическая экспертиза (ДНК-анализ), 
проводимая в настоящее время по тяжким преступле-
ниям, совершенным против личности (убийство, изна-
силование и др.). Помимо этого, в тех случаях, когда 
проведение визуального опознания погибших не пред-
ставляется возможным по причине произошедших 
необратимых изменений их внешнего облика, также 
назначается судебная биологическая (генетическая) 
экспертиза. 

Ошибки, имеющие место при производстве дан-
ной экспертизы, имеют разностороннюю природу и 
могут быть обусловлены различными обстоятельства-
ми, в том числе ненадлежащим изъятием и хранением 
биологического материала. На одной из них, обуслов-
ленной как человеческим фактором, так и прямым на-
рушением технологии производства герметических 
упаковок для изъятия биологических объектов, следу-
ет остановиться подробнее. В практике расследования 
серийных изнасилований и убийств в Германии имела 
место ошибка, связанная с нарушением правил гиги-
ены при изготовлении стерильных контейнеров для 
изъятия биологических объектов4. В результате рас-
следования в поле зрения правоохранительных орга-
нов попала сотрудница предприятия, фрагменты ДНК 
которой были оставлены на изготовленных стериль-
ных упаковках и выявлены в ходе дальнейшего иссле-
дования других биологических образцов. 

Сам по себе факт нарушения стерильности сбора 
биологической информации возможно и не заслужива-
ет столь пристального внимания. Однако, в результате 
исследований европейских и американских ученых 
установлено, что пятая часть данных в базах ДНК ока-
зывается загрязненной. Одним из источников загрязне-
ний ДНК могут быть, например, мертвые клетки кожи, 
попавшие в пробирки с рук исследователей. Очевидно, 
что впоследствии данный факт может негативно по-
влиять на результат будущих ДНК-исследований как 
при проведении идентификации по уголовным делам, 
так и при диагностике некоторых заболеваний. Таким 
образом, проблема контаминации, связанная с загряз-
нением чужеродным материалом образцов ДНК, или 
так называемых «смешанных» следов, выходит на но-
вый уровень исследования5. 

Справедливости ради следует отметить, что при 
расследовании насильственных преступлений против 
личности метод ДНК-идентификации часто является 
единственным из собранных доказательств. В качестве 
примера целесообразно привести случай из практики 
Следственного комитета РФ, когда при осмотре места 
преступления по факту изнасилования, каких-либо 
следов, которые изымаются в аналогичных случаях, 
обнаружено не было. Следователь-криминалист, уча-
ствующий в осмотре, организовал сбор листвы вокруг 
ложа трупа. Каждый лист им тщательно помещался 

между двумя стеклянными пластинами и впослед-
ствии при проведении исследования на них были об-
наружены частицы ДНК, позволившие в дальнейшем 
установить личность преступника. 

Следует подчеркнуть, что одним из условий 
проведения данного исследования является соблю-
дение вопросов морально-этического плана, связан-
ных с получением образцов биологического проис-
хождения для сравнительного исследования, сбор, 
хранение и использование которых регламентирует 
Федеральный Закон Российской Федерации от 3 де-
кабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геном-
ной регистрации в Российской Федерации». Помимо 
этого, если в базе данных отсутствуют соответству-
ющие образцы для сравнительного исследования, то 
результат ДНК-анализа может быть отрицательным. 
Так, несмотря на то, что при установлении личности 
погибших в теракте 29 марта 2010 г. в московском 
метро, были применены самые передовые техноло-
гии, в том числе и метод ДНК-идентификации, лич-
ности двух граждан до настоящего времени не уста-
новлены6.

Другим, активно используемым и развивающимся 
направлением судебных экспертиз, позволяющим по-
лучить диагностическую информацию о человеке, яв-
ляется институт судебно-психологической экспертизы 
(далее по тексту – СПЭ). Очевидно, что применение 
приборной базы способствовало активному развитию 
судебно-психофизиологической экспертизы с приме-
нением полиграфа и ее стремительному внедрению в 
практику уголовного судопроизводства. Следует отме-
тить, что объектом данной экспертизы являются иде-
альные следы, что обуславливает как специфичность 
самого исследования, так и интерпретацию ее резуль-
татов - выводов. 

Как свидетельствуют литературные источники, 
при исследовании такого рода следов не всегда до-
стоверны критерии оценки заключения эксперта. В 
настоящее время недостаточно полно изучено строе-
ние и функционирование такого специфического объ-
екта исследования, каким является память человека, 
что приводит к отсутствию единообразного подхода 
к использованию полиграфа в практике раскрытия и 
расследования преступлений. Как следствие этого –
выводы судебно-психофизиологической экспертизы в 
соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 74 УПК РФ не в полной 
мере могут служить доказательствами по уголовному 
делу. 

Получаемая информация носит оперативный (не-
процессуальный) характер и для придания ей статуса 
доказательства ее следует перевести в разряд процес-
суальной, т.е. подкрепить или опровергнуть другими 
доказательствами, которые будут оценены в совокуп-
ности со стороны субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности.

Как следует из текста комментария к ст. 87 УПК 
РФ, каждое доказательство нуждается в проверке7. 
Она может быть осуществлена путем сопоставления с 
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другими фактическими данными, имеющимися в деле; 
перепроверке фактов через другие источники; а также 
оценке достоверности источников. В ходе проверки 
доказательств могут использоваться процессуальные 
и непроцессуальные средства, в частности средства 
оперативно-разыскной деятельности. Использование 
результатов ОРД в доказывании, в соответствии со ст. 
89 УПК РФ, проводится по критериям, установленным 
для процессуальных доказательств, в частности они 
оцениваются с определенной долей специфики их на 
предмет относимости и допустимости. 

Следует отметить, что проводить данные иссле-
дования должны только специалисты с соответствую-
щим базовым психофизиологическим образованием. 
Более того, при формулировании выводов следует 
учитывать различные факторы, которые могут повли-
ять на окончательный вывод. Несоблюдение методики 
исследования может привести к экспертным ошибкам 
при проведении психофизиологической экспертизы. 

В данном виде исследования также высок про-
цент субъективизма эксперта, проводящего интерпре-
тацию полиграммы – записей параметров измерения 
сердечнососудистой деятельности, органов дыхания 
и некоторых других физиологических процессов 
организма человека. Наличие высокой доли субъек-
тивизма при интерпретации результатов психофи-
зиологической экспертизы разными экспертами, не 
позволяет утверждать об их объективности и досто-
верности, так как измерения указанных параметров 
не в полной мере обеспечивают получение их резуль-
татов с установленными показателями точности, тре-
бования к которым закреплены в п. 11 ст. 2 Федераль-
ного закона № 102-ФЗ.

Помимо этого важно учитывать возраст подэк-
спертного, его физическое, психическое и другие виды 
состояний, уровень достоверности информации, при-
нимаемой опрашиваемым за истину, наличие у него 
возможности влияния на показания и оказание проти-
водействия при опросе на полиграфе и т.д. 

С учетом отрицательного международного опыта 
по отказу от использования в качестве доказательств 
результатов психофизиологического исследования в 
судах некоторых стран, например, Германии, Польши, 
большинства штатов США, можно утверждать, что 
полностью полагаться на результаты данного иссле-
дования в настоящее время нецелесообразно. Это под-
тверждается и статистическими данными, согласно 
которым доля ошибок при тестировании на полиграфе 
составляет от 20 до 30%. 

В этом плане определенный интерес представляет 
точка зрения Ф.К. Свободного, предложившего выде-
лить новый вид судебно-психологической экспертизы 
(СПЭ) – СПЭ информированности личности о рас-
следуемом событии, базирующейся на проведении 
исследования с использованием полиграфа8. С учетом 
предмета исследования при производстве данной экс-
пертизы правовые вопросы, связанные с правдивостью 
или ложностью показаний, не решаются. Выделенный 

вид исследования позволяет установить, владеет ли 
подэкспертный определенной информацией, из каких 
источников она ему известна, ее детали и т.д. В данном 
случае также измеряются различные физиологические 
реакции подэкспертного лица в зависимости от значи-
мости предъявляемой информации или стимулов.

Представляется, что результаты предложенного 
нового вида СПЭ информированности личности о рас-
следуемом событии носят оперативный характер. Они 
могут быть проверены в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий и 
признаны доказательством в установленном порядке. 

Особо следует остановиться на одном из видов 
судебно-психологических исследований – экспертизе 
детско-родительских отношений9, объектом исследо-
вания которой являются детские рисунки. 

Анализ судебной практики свидетельствует о вы-
несении обвинительного заключения отцу девочки, 
нарисовавшей кошку с длинным хвостом. Проводив-
шая исследование психолог С. указала на возможное 
совершение развратных действий только на основании 
рисунка ребенка. Основываясь на результатах данного 
заключения, судом был вынесен обвинительный при-
говор в отношении отца ребенка. В тоже время, как 
выяснилось позже, это был необоснованный приговор.

Таким образом, как и в случае с результатами су-
дебной психофизиологической экспертизы, резуль-
таты этих исследований являются не вполне обосно-
ванными и объективными. В данном случае особого 
рассмотрения заслуживает выделенный нами ранее 
субъективный фактор, присущий как эксперту, так 
и подэкспертному. В первом случае он может суще-
ственно повлиять на внутреннее убеждение эксперта 
при формулировании вывода, во втором – следует учи-
тывать психологические особенности личности несо-
вершеннолетнего или малолетнего ребенка. 

В связи с этим представляется, что в целях пред-
упреждения экспертных ошибок в данном направле-
нии исследований, следует придерживаться одного 
условия: в случае, когда выводы экспертизы являются 
единственным источником информации, к ним следует 
применять один из принципов уголовного судопроиз-
водства, а именно: презумпцию невиновности. В соот-
ветствии с ч.ч. 2–3 ст. 14 УПК РФ подозреваемый или 
обвиняемый в совершении преступления не обязаны 
доказывать свою вину и все сомнения в их виновно-
сти, которые не могут быть устранены в ходе пред-
варительного расследования или в судебном разбира-
тельстве толкуются в их пользу. Более того, согласно 
ч. 4 ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях или непроцессуаль-
ной информации. В случае, когда установлены другие 
источники доказательств, подтверждающие выводы 
данных экспертиз неоспоримыми уликами, они могут 
использоваться наравне с другими доказательствами.

Как отмечалось ранее, из многообразия судебных 
криминалистических экспертиз рассмотрим ее некото-
рые виды, представляющие определенный интерес для 
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получения диагностической информации, позволяю-
щей установить некоторые свойства человека. Прежде 
всего, это относится к дактилоскопическим, почерко-
ведческим экспертизам.

Следует отметить, что экспертные ошибки имеют 
место при производстве дактилоскопической экспер-
тизы10. 

В целях предотвращения экспертных ошибок 
представляется важным акцентировать внимание 
специалистов в области дактилоскопии на профи-
лактическую составляющую, начиная с участия спе-
циалиста в осмотре места происшествия, изъятия 
следов папиллярных узоров рук и их упаковке. При 
этом важным условием работы на месте происше-
ствия со следами рук является соблюдение правил 
стерильности: необходимо работать в перчатках, при-
менять стерильные одноразовые дактилоскопические 
кисточки и дактилоскопические порошки и т.д. Со-
блюдение стерильности при выявлении следов при 
помощи одноразовой дактилоскопической кисточки 
или стерильной кисточки позволит исключить попа-
дание как других, ранее выявленных, следов, так и 
непосредственно биологические следы специалиста-
криминалиста, их выявившего, в том числе и пото-
жировое вещество11. В последнем случае на первый 
план выдвигается проблема контаминации, имеющая 
место при производстве генетической экспертизы, 
подробно описанная нами ранее. 

Особые сложности в некоторых случаях представ-
ляет оценка результатов почерковедческой эксперти-
зы. В ней экспертные ошибки могут быть обусловлены 
как методическими, так и организационными фактора-
ми. Их, в ряде случаев, можно объяснить отсутствием 
научно-разработанной методики, например, при нали-
чии ксерокопии документа с исследуемой подписью, 
ограниченном объеме исследуемой подписи или мате-
риалов для сравнительного исследования текста или 
подписи и т.д. 

Следует отметить, что в настоящее время среди 
экспертов-почерковедов отсутствует единообразный 
подход при формулировании вывода при исследова-
нии рукописного текста (подписи), представленной в 
виде ксерокопии. Более того, при формулировании вы-
водов указываются разные названия объектов исследо-
вания: в одних случаях это «изображения подписи в 
виде ксерокопии», в других – «исследуемая подпись на 
представленном документе» и т.д. 

Отсутствие единообразного подхода и научно-раз-
работанной методики исследования данных объектов 
не позволяет однозначно оценить полученные резуль-
таты исследования как другими экспертами-почер-
коведами, так субъектами уголовно-процессуальных 
деятельности, а именно дознавателя, следователя, про-
курора, суда. 

В этом отношении четкой позиции придерживают-
ся эксперты-почерковеды экспертно-криминалистиче-
ских подразделений Республики Казахстан. Формули-
ровка выводов по таким объектам исследования у них 

однозначная: «не представляется возможным (НПВ) в 
виду отсутствия научно-разработанной методики ис-
следования». 

Однако, представляется, что данный подход не 
является аксиомой при исследовании такого рода объ-
ектов; в некоторых случаях методика исследования 
того или иного объекта создается непосредственно в 
процессе производства исследования. Следует ли ее 
считать научно-обоснованной? Очевидно, что в дан-
ном случае, в первую очередь, следует учитывать про-
фессионализм эксперта, проводящего данное исследо-
вание, стаж его практической работы и др.

В этом плане отдельного рассмотрения заслужи-
вает производство экспертизы или исследования, вы-
полненного негосударственным экспертом. Анализ 
следственной и судебной практики показывает, что 
в случаях, когда почерковедческое исследование вы-
полнено негосударственным экспертом, на него не в 
полной мере распространяются некоторые положения 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
Государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». 

Так, на судебно-экспертную деятельность лиц, не 
являющихся государственными судебными эксперта-
ми и проводящими экспертизы вне государственных 
судебно-экспертных учреждений, действие ФЗ «О 
ГСЭД в РФ» распространяется лишь в части, предус-
мотренной ст. 2, 4, 6–8, 16, 17 ч. 2 ст. 18, а также ст. 
24–25. В частности, требование ст. 13 ФЗ, предусма-
тривающее пересмотр (аттестацию) уровня профес-
сиональной подготовки государственного судебного 
эксперта каждые пять лет, на негосударственных су-
дебных экспертов не распространяется. 

Какой выход видится в сложившейся ситуации? 
Прежде всего, при наличии сомнения в правильно-
сти вывода по почерковедческой экспертизе, следует 
назначать повторную экспертизу в государственном 
судебно-экспертном учреждении другого ведомства. 
При наличии разных выводов, в дальнейшем целесо-
образно допросить данных экспертов в порядке, уста-
новленном уголовно-процессуальным законодатель-
ством (ст. 282 УПК РФ) на стадии предварительного 
расследования или в ходе судебного разбирательства. 
В последнем случае данная процедура предопределена 
состязательностью уголовно-процессуального законо-
дательства, в частности ст. 244 УПК РФ, предусматри-
вающей равенство прав сторон в ходе судебного раз-
бирательства. 

Таким образом, разработка четких критериев от-
носимости, допустимости, достоверности и достаточ-
ности, используемых сторонами уголовно-процессу-
ального законодательства при проверке доказательств, 
позволит повысить объективность результатов су-
дебных экспертиз, в том числе с использованием со-
временных технологий, что будет способствовать 
предупреждению экспертных ошибок как при рассле-
довании преступлений, так и при отправлении право-
судия.
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Аннотация. Обосновано, что компетентность судебного эксперта, включающая познания в области фундаментальной 
для каждого рода экспертиз науки, научных основ и процессуальной регламентации судебной экспертизы и знание 
экспертных методик определяют достоверность заключения эксперта. Повышение компетентности судебного эксперта 
имеет особенно большое значение в свете использования современных технологий при производстве судебных экспертиз и 
является определяющим фактором предупреждения экспертных ошибок.

Ключевые слова: судебный эксперт, компетентность, экспертные ошибки.

31Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II
 В

се
ро

сс
ий

ск
ий

 К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 «

П
ре

ду
пр

еж
де

ни
е 

эк
сп

ер
тн

ы
х 

ош
иб

ок
 в

 с
ве

те
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
со

вр
ем

ен
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 п
ри

 п
ро

из
во

дс
тв

е 
су

де
бн

ы
х 

эк
сп

ер
ти

з»



Annotation. It is substantiated that the competence of the forensic expert, including knowledge of the fundamental for each 
kind of expertise science, scientific foundations and procedural regulation of forensic expertise and knowledge of expert techniques, 
determines the reliability of expert opinion. Improving the competence of a legal expert is especially important in light of the use of 
modern technologies in the production of legal expertise and is a determining factor in the prevention of expert error.

Keywords: forensic expert, competenсу, expert errors.

Экспертные ошибки имеют серьёзные негативные 
последствия для судопроизводства. Их предупрежде-
ние связано с выявлением и устранением факторов, 
способствующих ошибкам в заключении эксперта, 
которые делают это заключение недопустимым дока-
зательством.

Экспертные ошибки по своей природе делятся на 
процессуальные, гносеологические и деятельност-
ные1. Хотя природа экспертных ошибок различна, в 
основе каждой из них лежит недостаточная компетент-
ность эксперта. 

Процессуальные ошибки заключаются в несо-
блюдении требований к оформлению заключения 
эксперта, в решении экспертом вопросов, выходящих 
за пределы его компетенции (в том числе и вопросов, 
связанных с правовой оценкой деяния), в повреж-
дении объекта без письменного разрешения субъ-
екта, назначившего экспертизу. К процессуальным 
ошибкам можно отнести и неопределенную форму 
выводов эксперта, которые в этом случае не несут 
значимой доказательственной информации (следы 
могли быть оставлены…, не исключается происхож-
дение….. и т.п.). Процессуальные ошибки достаточ-
но просто выявляются в процессе оценки заключения 
эксперта субъектом доказывания, и их наличие может 
быть основанием для признания такого заключения 
недопустимым доказательством. 

Причины процессуальных ошибок носят субъек-
тивный характер, главная из которых – некомпетент-
ность судебного эксперта в области процессуального 
права, являющего важным компонентом в системе спе-
циальных знаний судебного эксперта. Помимо этого, 
причиной ошибок процессуального характера может 
быть невнимательность эксперта, связанная с его фи-
зическим или психологическим состоянием, а также 
отсутствие информации об изменениях в организа-
ционно-процессуальной регламентации судебно-экс-
пертной деятельности.

Избежать ошибок процессуального характера, 
несомненно, помогают новые информационные тех-
нологии, позволяющие отслеживать все изменения в 
процессуальной регламентации судебной экспертизы. 
Так, например, информационно-правовой портал ГА-
РАНТ.РУ, осуществляет еженедельный мониторинг 
федерального законодательства и направляет свои об-
зоры по электронной почте.

Гносеологические экспертные ошибки, связан-
ные с процессом познания свойств и признаков объ-
ектов и причин их образования и изменения в связи 
с расследуемым событием, с интерпретацией резуль-
татов исследования, также происходят в виду недо-

статочной компетентности судебного эксперта. Вы-
деляют логические и фактические гносеологические 
ошибки2.

Логическая непоследовательность экспертного 
исследования, отсутствие логической связи выводов 
с проведенным исследованием может быть установ-
лена всеми субъектами оценки заключения эксперта, 
так как для этого не требуется специальных знаний. 
Такие ошибки обусловлены, чаще всего, небрежным 
отношением эксперта к выполнению экспертизы, не 
соблюдением методики экспертного исследования, 
либо отсутствием у эксперта логического мышления. 
Эти аспекты также характеризуют профессиональную 
некомпетентность эксперта.

Фактические (предметные) экспертные ошибки 
являются следствием как субъективных факторов, 
основным их которых является некомпетентность 
эксперта, так и объективных причин – отсутствие 
разработанных экспертных методик или их несо-
вершенство, отсутствие полных данных, характери-
зующих идентификационную или диагностическую 
ценность признаков и т.п. Развитие новых техноло-
гий, с одной стороны, приводит к устранению ряда 
объективных причин ошибок эксперта за счет вне-
дрения в экспертную практику новых более точных 
и информативных методов исследования, что при-
водит к возможности решения экспертных задач на 
новом уровне достоверности. С другой стороны, 
новые современные методы исследования объектов 
судебной экспертизы требуют от экспертов совер-
шенствования как своих теоретических познаний, 
так и практических навыков их применения, т.е. по-
вышения своей компетентности. Именно отсутствие 
необходимого уровня компетентности приводит к 
экспертным ошибкам гносеологического, предмет-
ного характера.

Поскольку выявить ошибки гносеологического 
характера следователям и судьям достаточно сложно 
в виду отсутствия у них необходимых специальных 
знаний, они еще при назначении судебной экспер-
тизы должны быть уверены в компетентности лица, 
привлекаемого в качестве судебного эксперта.

Компетентность эксперта складывается из знаний 
в области фундаментальной для каждого рода экспер-
тиз науки, научных основ и процессуальной регла-
ментации судебной экспертизы и знания экспертных 
методик. Каждый из указанных компонентов влияет 
на качество экспертного исследования.

Компетентность государственных экспертов га-
рантируется свидетельством на право производства 
судебных экспертиз определенного рода или вида, 
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которое подтверждается каждые пять лет путем пере-
аттестации экспертов, включающей, помимо проверки 
теоретических знаний, оценку качества экспертиз, вы-
полненных аттестуемым экспертом.

Оценка компетентности негосударственных экс-
пертов, численность которых в настоящее время 
значительно превышает количество государствен-
ных экспертов, вызывает значительную сложность, 
а порой и невозможна, в виду отсутствия законода-
тельства, определяющего порядок их сертификации. 
Рекомендации Постановления Пленума Верховного 
суда №28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» о том, что«…при поруче-
нии производства экспертизы лицу, не являющемуся 
государственным судебным экспертом, суду следу-
ет предварительно запросить сведения, касающие-
ся возможности производства данной экспертизы, а 
также сведения об эксперте, в том числе его фами-
лию, имя, отчество, образование, специальность, 
стаж работы в качестве судебного эксперта и иные 
данные, свидетельствующие о его компетентности и 
надлежащей квалификации, о чем указать в опреде-
лении (постановлении) о назначении экспертизы, и 
при необходимости приобщить к материалам уголов-
ного дела заверенные копии документов, подтверж-
дающих указанные сведения»3, только в некоторой 
степени позволяют суду или следователю судить о 
компетенции привлекаемого для производства судеб-
ной экспертизы лица. Перечисленные компоненты не 
определяют компетентность судебного эксперта в та-
кой же степени, как регулярная проверка и оценка его 
профессиональных знаний в процессе аттестации. 
Компетентность – это главное требование к лицу, 
привлекаемому к производству судебной экспертизы, 
независимо от его профессионального статуса, поэто-
му и требования к аттестации на право производства 
судебной экспертизы должны быть одинаковы как 
для государственных, так и для негосударственных 
экспертов. Именно такого законодательного решения 
ожидают от федерального закона «О судебно–экс-

пертной деятельности в Российской Федерации», на-
ходящего на рассмотрении в Совете Федераций.

Деятельностные (операционные) ошибки могут 
иметь как объективные причины (использование 
приборов и инструментов, неисправных или не обла-
дающих достаточной точностью, разрешающей спо-
собностью; использование неадекватных математи-
ческих моделей и компьютерных программ), так и 
субъективные (дефекты органов чувств эксперта и 
его неординарные психические состояния (стресс, 
конфликт в коллективе, усталость и т.п.))4. Выяв-
ление таких ошибок возможно, главным образом, 
при повторном исследовании, а в предупреждении 
их играет роль постоянный контроль за исправно-
стью приборной базы исследования. Профессиона-
лизм судебного эксперта определяется также и его 
способностью учитывать факторы, влияющие на 
результаты его исследования, умением вычислять 
ошибку проведенных в процессе экспертизы изме-
рений и вычислений, определять достоверность сде-
ланных выводов. 

Таким образом, в основе всех типов экспертных 
ошибок в той или иной мере лежит недостаточная 
компетентность судебного эксперта, а в свете ис-
пользования современных технологий при произ-
водстве судебных экспертиз повышение компетент-
ности экспертов, постоянное изучение экспертами 
новых методов и достижений в области научного 
знания имеет определяющее значение в предупреж-
дении экспертных ошибок.

1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегод-
няшнего дня. Злободневные вопросы российской кри-
миналистики. М: Норма, 2001. С. 187.

2 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга 
судьи. Судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. С. 214.

3 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 28 от 21 декабря 2010 г. «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам». П. 3.

4 Белкин Р.С. Указ. соч. С. 188.
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Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 
«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 263 с. 

Изложены истоки формирования и развития теории судебной экспертизы, ос-
новные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентификации и диагностики, 
современная классификация судебных экспертиз, субъекты судебно-экспертной дея-
тельности и система государственных экспертных учреждений. Раскрыто правовое 
обеспечение судебно-экспертной деятельности. В соответствии с процессуальным 
уголовным, гражданским и арбитражным законодательством рассмотрены основные 
виды экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства судебных экс-
пертиз, их доказательственное значение в раскрытии и расследовании преступлений. 
Должное внимание уделено информационному обеспечению судебно-экспертной де-
ятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практи-
ческих работников, назначающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Аннотация. Рассмотрен ряд аспектов, касающихся экспертных ошибок, в том числе, связанных с необходимостью 
преодоления закрытости данной сферы. Предложен системный подход, охватывающий широкий круг мер для 
совершенствования экспертной работы и предотвращения ошибок. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, экспертные ошибки, доказательство, экспертные технологии.

Annotation. Deals with a number of aspects concerning expert errors, including those associated with necessity to overcome the 
isolation of the area in question. The systemic approach comprising a wide range of the activities for the improvement of the expert 
work and prevention of the expert errors is proposed. 

Keywords: forensic examination, expert errors, evidence, forensic technologies. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 г. «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» указано, 
что при оценке заключения эксперта «следует иметь в 
виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не 
обладает преимуществом перед другими доказатель-
ствами и, как все иные доказательства, оценивается 
по общим правилам в совокупности с другими доказа-
тельствами». Несмотря на очевидность этого требова-
ния, практика свидетельствует о том, что заключения 
эксперта далеко не всегда проверяются и оцениваются 
должным образом. Это особенно характерно для экс-
пертиз, связанных с применением сложных техноло-
гий, нюансы, применения которых понятны лишь уз-
ким специалистам, например, ДНК-идентификации, 
компьютерно-технической экспертизы и т.д.

В современных условиях значение достоверности 
данных, получаемых с помощью судебно-экспертных 
технологий, еще более возросло в связи со следующи-
ми обстоятельствами. 

1. В последние десятилетия в практику судбной 
экспертизы вошли новые, высокотехнологичные ме-
тоды исследования, позволяющие выполнять иден-
тификационные экспертизы на уровне индивидуа-
лизации. Возрастание информативности результатов 
судебной экспертизы привело к существенному по-

вышению доказательственного значения экспертных 
данных. Одно дело, когда выводы сформулированы в 
отношении групповой принадлежности, и другое дело, 
когда эксперт устанавливает тождество. 

2. Стремительное развитие экспертных техноло-
гий придает еще большую остроту проблеме оценки 
экспертных заключений субъектами доказывания. И 
без того не простая по своей сути проблема оценки 
данных, полученных с помощью специальных знаний, 
становится все более и более «неподъемной» в услови-
ях усложнения экспертных технологий, междисципли-
нарного характера многих из них, включения в них в 
качестве необходимого этапа математической обработ-
ки данных, использования программного обеспечения. 

3. «Зрелость» экспертных технологий, оперирую-
щих персональными данными, а также их компьюте-
ризация сделали возможным использовать их не толь-
ко для производства судебных экспертиз, при которых 
в исследование вовлекается сравнительно небольшое 
число лиц, но и для создания криминалистических 
учетов, охватывающих большие массивы населения. 
При бесспорно огромном значении криминалистиче-
ских учетов для расследования преступлений, высокая 
степень интегрирования криминалистических тех-
нологий в жизнь общества создает риск вторжения в 
частную жизнь, делая очевидной дилемму между инте-
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ресами правоохранительных органов и гражданскими 
свободами. Одним из факторов такого риска является 
вовлечение личности в орбиту уголовного правосудия 
вследствие ошибочного результата исследования. 

Следует признать, что объективно оценить поло-
жение, связанное с качеством судебной экспертизы в 
отечественной практике, в настоящее время не пред-
ставляется возможным. В отличие от зарубежной лите-
ратуры, в которой проблема ошибок при производстве 
экспертиз исследована весьма обстоятельно и широко 
обсуждается на страницах печати, в отечественной ли-
тературе этой теме посвящено весьма незначительное 
число публикаций; проверки экспертной деятельности 
носят сугубо внутриведомственный характер, практи-
ка внешнего аудита отсутствует; к оценке экспертных 
заключений специалисты привлекаются адвокатами 
крайне редко. Все это сделало сферу экспертной дея-
тельности закрытой не только для общества в целом, 
но и для специалистов. Таким образом, истинное по-
ложение дел в экспертной сфере – реальная квалифи-
кация экспертов, уровень ошибок в целом и в том или 
ином экспертном подразделении и т.д. – неизвестно.

Вместе с тем, вышедший не так давно фундамен-
тальный отечественный труд «Судебная экспертиза: 
типичные ошибки» (2012)1 очертил широчайший круг 
вопросов, являющихся проблемными для судебной 
экспертизы и создающих почву для экспертных оши-
бок. Серьезный анализ проблемы был представлен в 
труде, изданном в 2009 г. Национальным научно-ис-
следовательским советом США – «Укрепление судеб-
ной науки в США»2. 

Из последних публикаций по этой теме заслужи-
вает внимания масштабная разработка, выполненная 
в Институте криминалистики Нидерландов, в котором 
создана система, скрупулезно отслеживающая и ана-
лизирующая любые совершаемые ошибки и дефекты 
экспертной работы, связанные с исследованием био-
логических объектов, – от самых незначительных до 
повлекших неверное судебное решение3. Разработка 
такой системы явилась экстраполяцией на судебно-экс-
пертную сферу тех тенденций, которые имеют место в 
медицине, где уже давно ведется мониторинг ошибок 
и предание их гласности4. Ключевым моментом такой 
стратегии, по мнению авторов, является позиция, осно-
ванная на представлении о том, что «дефекты качества 
следует рассматривать как нормальную часть системы, 
как то, что должно быть зарегистрировано и с чем надо 
обращаться надлежащим образом без необходимости 
обвинения в этом кого-либо». Авторы вводят понятие 
«blame-free culture», которое буквально можно пере-
вести с английского языка как «культура, свободная от 
обвинения (порицания)». Они полагают, что только на 
основе формирования такого отношения к экспертным 
ошибкам можно достичь объективного и взвешенного 
анализа экспертной работы, открытости в этой весьма 
специфической и традиционно закрытой сфере. 

Важным вопросом, который возникает в связи с 
проблемой экспертных ошибок, является также то, 

как следует преподносить эту щекотливую тему суду. 
Принципиально, соответствующая информация, види-
мо, должна нести следующую идею: ошибки редки, но 
возможны; однако надо различать ситуации, когда воз-
можность ошибки реалистична, а когда – лишь гипоте-
тична, являясь предметом научной дискуссии. 

Представляется, что совершенствование отече-
ственной экспертной практики возможно только в ре-
зультате использования системного подхода. Меры по 
предотвращению и выявлению экспертных ошибок 
можно условно разделить на несколько групп:

● меры со стороны экспертных лабораторий: со-
вершенствование методического и технологического 
обеспечения экспертизы, создание надежной системы 
контроля за результатами исследования, разработка 
эффективной системы подготовки экспертных кадров 
и контроля их квалификации. Неотъемлемой состав-
ляющей последней должно стать регулярное проведе-
ние слепых тестов, в отсутствие которых невозможно 
установить, достоверные ли данные получает эксперт; 

● меры со стороны субъектов доказывания: тща-
тельная оценка результатов исследования и экспертных 
выводов; понимание существенных для оценки дан-
ных аспектов методологии экспертизы, ее проблемных 
моментов; активное привлечение специалистов, при 
необходимости – назначение повторных экспертиз; 

● меры со стороны профессионального эксперт-
ного сообщества: создание независимых комиссий, 
наделенных правомочиями систематически проводить 
внешний аудит деятельности экспертных лабораторий 
с целью проверки экспертных заключений, а также со-
ответствия квалификации персонала установленным 
требованиям, которые должны быть жестко регламен-
тированы; 

● меры по совершенствованию процессуально-
го законодательства: 1) внесение изменений в ст. 204 
УПК РФ с целью сделать обязательным приобщение 
к заключению эксперта в качестве его неотъемлемой 
части первичных фактических данных (возможно в 
электронном виде), что необходимо для обеспече-
ния полноценной проверки экспертных материалов; 
2) внесение изменений в ст. 81 УПК, направленных на 
определение круга вещественных доказательств, не 
подлежащих уничтожению после вынесения приго-
вора, с целью их сохранения для повторного исследо-
вания при пересмотре дел по вновь открывшимся об-
стоятельствам или когда возникает вопрос о судебной 
ошибке;

● специального рассмотрения требует проблема, 
связанная с фальсификациями, которая, в условиях со-
временных технологий, становится все более и более 
актуальной. 

1 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Рос-
синской. М.: Проспект, 2012.

2 Strengthening forensic science in the United States. National 
Research Council. The National Academic Press. Washington, D.C. 
2009. 
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3 Kloosterman A., Sjierps M., Quak A. Error rates in forensic 
DNA analysis: definition, numbers, impact and communication // Fo-
rensic Science International: Genetics, 2014. V. 12. P. 77–85. 

4 Авторы отметили, что наблюдаемая относительная частота 
дефектов качества при экспертном ДНК-анализе сравнима с ча-
стотой дефектов качества в клинических лабораториях, осущест-
вляющих генетическое тестирование. На большом экспертном 

материале показано, что наиболее частыми ошибками на лабора-
торном этапе ДНК-идентификации являются контаминация и че-
ловеческие ошибки. И если большинство человеческих ошибок 
может быть исправлено, выраженная контаминация в образцах с 
места происшествия часто ведет к необратимым последствиям. 
Т.о., контаминация данного типа является наиболее значимым ис-
точником экспертных ошибок при исследовании ДНК.
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Аннотация. Рассматриваются особенности получения сравнительных образцов гильз для последующей идентификации 
оружия. Исследования показали, что для моделей оружия, стрельба из которых ведется автоматическим огнем, сравнитель-
ные образцы гильз должны получаться также при стрельбе в режиме автоматического огня. В ходе экспериментальных 
исследований показано, что следы, образованные на гильзах имеют высокую степень вариационности в зависимости от 
режимов ведения стрельбы: одиночный или автоматический огонь. Подобная вариационность наиболее выражена в следах 
бойка, зацепа выбрасывателя и отражателя. Для проведения идентификации оружия по стреляным гильзам необходимо про-
водить экспериментальную стрельбу как в одиночном, так и автоматическом режимах стрельбы; полученные в результате 
следы необходимо группировать по степени схожести групповых и индивидуальных признаков и только после этого прово-
дить идентификацию.

Ключевые слова: оружие, автоматический огонь, гильза патрона, следы, идентификация.

Annotation. Considered the peculiarities of obtaining comparative on samples of cartridges for the subsequent identification of 
weapons. Studies have shown that for models of weapons, shooting of which is automatic fire, comparative samples sleeves should 
get when shooting in the automatic mode of fire. In experimental studies it was shown that the traces formed on the sleeves have a 
high degree of variational depending on the modes of firing: single or automatic fire. This variational most pronounced in the traces 
of the firing pin, a hook of extractor and reflector. For identification of weapons of shot shells are necessary to carry out experimental 
shooting in both single and automatic modes of fire. The resulting tracks you want to group by the degree of similarity of group and 
individual characteristics, and only then carry out the identification.

Keywords: weapons, automatic fire, the sleeve, tracks, identification.

Известно, что при идентификации огнестрель-
ного оружия необходимо получение не менее трех 
экспериментальных образцов пуль и гильз. Для 
этого, как правило, в рамках экспертного экспери-
мента производится отстрел патронов. В данной 
статье мы будем касаться исключительно иденти-
фикации по стреляным гильзам, поэтому именно 

относительно этих объектов и будет проведен ана-
лиз.

Экспериментальные исследования, проведен-
ные в Московском университете МВД России, по-
казали, что порядок получения эксперименталь-
ных образцов гильз зависит от режимов стрельбы 
оружия. Огнестрельное оружия может иметь два 
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режима стрельбы: одиночный и автоматический. Как 
правило, автоматический режим стрельбы характерен 
для нарезного огнестрельного оружия и составляет 
около 600 выстрелов в минуту, хотя для отдельных 
видов оружия этот темп может варьировать в диапазо-
не от 120 до 2000 выстрелов в минуту. К таким видам 
оружия относятся автоматы, штурмовые винтовки, пу-
леметы, пистолеты-пулеметы, а также отдельные об-
разцы пистолетов.

В ходе проведенных исследований изучались 
особенности следообразования на стреляных гиль-
зах при одиночном и автоматическом режимах 
стрельбы; для этого использовались автомат Калаш-
никова АК-74М калибра 5,45 мм и пулемет 6П41 
«Печенег» калибра 7,62 мм. Для автомата АК-74 М 
одиночный и автоматический огонь велся с исполь-
зованием переводчика режима огня. Для пулемета 
ПКМС использовалось два вида снаряжение ленты: 
для автоматического огня штатно снаряженная лен-
та, для одиночного огня лента снаряжалась патро-
нами через одно звено. При стрельбе из пулемета 
6П41 одиночными выстрелами необходимо было по-
сле каждого выстрела передергивать затвор (рис. 1). 
Одиночная стрельба производилась в темпе – один 
выстрел через 2-3 секунды, автоматическая стрель-
ба велась одной очередью по 3, 6, 9 и 12 патронов. 
Перед стрельбой на гильзу каждого патрона наклеи-
валась бирка из малярного скотча размером 10 х 10 
мм, на которой маркером черного цвета наносился 
номер патрона в магазине или в ленте с таким рас-
четом, чтобы при стрельбе сначала выстреливал па-
трон № 1, затем № 2 и т.д. (рис. 1). 

Перед проведением экспериментальных стрельб 
был составлен план эксперимента, который представ-
лен в таблице 1. Эксперименты проводились на откры-
том стрельбище в солнечную погоду при температуре 
окружающего воздуха 180-200 С.

                   а.                                           б.
Рис. 1. Стрельба из пулемета одиночными 

выстрелами при снаряжении ленты патронами 
через одно звено: а – стрельба из пулемета 6П41 
одиночными выстрелами; б – нумерация гильз.

Таблица 1.
План экспериментов по получению 

сравнительных образцов гильз
№

экспе-
римен-

та

Вид 
оружия Режим стрельбы Количество 

патронов

1 автомат 
АК-74М одиночный 12

2 автомат 
АК-74М одна очередь 6

3 автомат 
АК-74М одна очередь 8

4 автомат 
АК-74М одна очередь 10

5 автомат 
АК-74М одна очередь 12

6 пулемет 
6П41 одиночный 12

7 пулемет 
6П41 одна очередь 6

8 пулемет 
6П41 одна очередь 8

9 пулемет 
6П41 одна очередь 10

10 пулемет 
6П41 одна очередь 12

На стреляных гильзах изучались три группы сле-
дов: 1 – бойка, 2 – зацепа выбрасывателя и 3 – от-
ражателя. Характеристики следов – форма, глубина, 
выраженность статических и динамических призна-
ков – зависит от темпа ведения автоматического огня, 
зазоров между деталями кинематической системы 
оружия, степени изношенности и загрязненности 
оружия. Для выделенных моделей оружия (автомат 
АК-74М и пулемет «Печенег») наличие зазоров меж-
ду различными деталями оружия, выполняющими 
функции заряжания, производства выстрела, экстра-
диции гильзы, связаны с:

● технологическими допусками массового произ-
водства деталей, не требующих индивидуальной под-
гонки при сборке каждого экземпляра оружия;

● предусмотренными зазорами между сопряжен-
ными движущимися деталями, которые обеспечивают 
работу кинематической системы оружия в условиях 
загрязненности и температурных воздействий на ме-
талл;

● износом отдельных деталей оружия при его экс-
плуатации как в обычных, так и экстремальных усло-
виях.

Экземпляры оружия, с помощью которых прово-
дились исследования, имели средний по живучести 
ствола настрел – не более 10 тыс. выстрелов. Перед 
проведением экспериментальных стрельб с использо-
ванием измерительных щупов с ценой деления 0,05мм 
были замерены величины зазора между сопряженны-
ми деталями оружия (табл. 2).
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Таблица 2. 
Величины зазоров между сопряженными 

деталями оружия

№ Сопряженные детали
Величина зазора, мм

 АК-74М «Пече-
нег»

1

Затворная рама – 
направляющие выступы:

• вертикальный 
• горизонтальный

0,45
0,95

0,5
1,05

2 Затворная рама – затвор 0,2 0,25

3

Отражательный выступ 
– паз для отражательного 
выступа затворной рамы и 

затвора:
• вертикальный 
• горизонтальный

0,35
0,25

0,35
0,35

5
Диаметр чашки затвора 

для дна гильзы – диаметр 
гильзы патрона 0,45 0,65

Затворная группа как автомата АК-74, так и пу-
лемета «Печенег» расположена в ствольной короб-
ке «вывешенно», перемещаясь по имеющимся в 
её верхней части направляющим выступам как по 
рельсам. Такое «вывешенное» положение подвиж-
ных деталей в ствольной коробке со сравнительно 
большими зазорами обеспечивает надёжную работу 
системы даже при сильной загрязнённости и износе 
оружия. 

Указанные зазоры по-разному влияют на характер 
образования следов на гильзе. Так, зазор в чашке за-
твора для дна гильзы смещает центр следа бойка на 
капсюле, а также влияет на форму и размеры следа за-
цепа выбрасывателя. Зазор между отражательным вы-
ступом и пазом в затворной раме и затворе влияет на 
размер площади отражательного выступа, которая вза-
имодействует с донцем экстрагируемой гильзы. Чем 
меньше площадь соударения отражательного выступа 
и донца гильзы, тем больше глубина следа (рис. 2). 
Эту зависимость можно выразить удельной кинетиче-
ской энергией соударения гильзы об отражательный 
выступ:

                Еуд = М · (Vc) 
2 / (2 · Sм),                (1)

где М – масса затворной рамы с затвором и гиль-
зой (кг), 

Еуд – величина удельной кинетической энергии 
(Дж/см2),

Vc – скорость соударения (м/с), 
Sм – площадь соударения отражательного выступа 

и донца гильзы (см2).
Если считать, что масса затворной рамы с затвором 

и гильзой, а также скорость соударения с отражатель-
ным выступом величины практически постоянные, то 
величина удельной кинетической энергии будет опре-
деляться площадью соударения. 

    а.                    б.                     в.                    г.
Рис. 2. Характер изменения глубины и формы сле-

да отражателя на донце гильзы калибра 
5,45 мм от площади соударения с отражателем 

в автоматическом режиме стрельбы из автомата 
АК-74: а – глубина 0,44 мм; б – 0,33 мм; 

в – 0,24 мм; г – 0, 16 мм.

В свою очередь, эта площадь зависит от положения 
затворной рамы относительно своих пазов в ствольной 
коробке в диапазоне имеющихся зазоров. Это положе-
ние затворной рамы с учетом технологических, темпе-
ратурных и иных величин зазоров, как правило, носит 
случайный характер.

В тоже время, следует отметить, что при автома-
тической стрельбе к описанным выше особенностям 
следообразования, по нашему мнению, следует от-
нести еще некоторые обстоятельства. Во-первых, 
при одиночной стрельбе, при досылании патрона в 
патронник затворная рама с затвором под действи-
ем возвратной пружины соударяется с патронным 
упором казенной части ствола. В момент соударе-
ния возникает реакция отражения и затворная рама 
устремляется назад в диапазоне зазоров между бое-
выми выступами затвора и специальными вырезами 
ствольной коробки. Однако, под действием возврат-
ной пружины затворная рама сдерживается и снова 
направляется вперед к казенной части ствола. Возни-
кают своего рода колебания, которые затухают в тече-
ние 0,2…0,3 секунд. Выстрел при одиночном режиме 
стрельбы автомата осуществляется при неподвижном 
затворе и затворной раме, а для этого необходимо от-
пустить спусковой крючок и снова его нажать. Это 
время составляет более одной секунды и превышает 
период колебаний затвора при досылании патрона в 
патронник (время колебания 0,2…0,3 с).

При автоматическом режиме огня, темп стрельбы 
составляет 600 выстрелов в минуту, т.е. каждый оче-
редной выстрел происходит через 0,1 секунды. Это 
имеет принципиальное значение, так как это время 
меньше периода колебания затвора при досылании 
патрона в патронник (время колебания 0,2…0,3 с). 
Следовательно, выстрел происходит в период этого 
колебания, что является дополнительным фактором в 
вариационности формирования следов. Так, зацеп вы-
брасывателя натыкается на патрон, уже находящийся 
в патроннике, и захватывает гильзу через ее проточку. 
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Это происходит в период колебания затворной рамы и 
затвора, отсюда вариационность следов зацепа выбра-
сывателя (рис. 3). 

При сравнении динамических следов зацепа вы-
брасывателя видны различия в отдельных элементах 
следа – вершина кромки следа, его средняя часть и 
нижний участок. На всех указанных частях динами-
ческого следа зацепа выбрасывателя имеются трассы, 
степень выраженности которых разная. Различаются 
также ширина и длина следа, а также характер смятия 
металла донца гильзы. Зацеп выбрасывателя находит-
ся в чашке затвора и удерживается в рабочем положе-
нии под воздействием своей пружины. При досылании 
патрона в патронник затвор наскакивает на гильзу сво-
ей чашкой; при этом зацеп выбрасывателя свои зубом 
ударяется в скос по периметру донца гильзы и, срезая 
своей кромкой металл, оставляет след в виде трасс 
(рис. 3). Далее зуб зацепа выбрасывателя попадает в 
проточку гильзы и надежно прижимает гильзу к чаш-
ке затвора. Таким образом, зуб зацепа выбрасывателя 
наскакивает на кромку гильзы в момент колебаний за-
творной рамы и затвора, отсюда и большая вариацион-
ность следов. 

 1                 2                 3                4                 5

 6                 7                 8                 9                10
Рис. 3. Следы зацепа выбрасывателя 

на гильзах калибра 5,45 мм; номерами указан 
порядок патронов в одной очереди.

На рис. 4 и 5 показаны следы отражателей при 
стрельбе 12 патронами калибра 5,45 мм из автомата 
АК-74 в одиночном режиме стрельбы и при стрельбе 
одной очередью из 12 патронов. Из представленных 
изображений видно, что при стрельбе одиночными 
выстрелами следы имеют близкую форму и располо-
жение относительно донца гильзы.

 
  Гильза № 1   Гильза № 2

  Гильза № 3   Гильза № 4

 
  Гильза № 5   Гильза № 6

  Гильза № 7   Гильза № 8

  Гильза № 9   Гильза № 10

  Гильза № 11   Гильза № 12

Рис. 4. Следы отражателя на гильзах 
калибра 5,45 мм, стреляных в режиме одиночной 

стрельбы из автомата АК-74; гильзы 
пронумерованы по порядку стрельбы.

При стрельбе очередями следы отражателя име-
ют в большей степени выраженную вариационность, 
как по форме, так и по размерам следов. Это также 
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связано с колебаниями затворной рамы и затвора в 
момент выстрела. Так, отсутствие зазора между бо-
евыми выступами затвора и специальными пазами 

ствольной коробки достигается воздействием воз-
вратной пружины при стрельбе в режиме одиночно-
го огня.

При автоматическом огне указанный зазор появля-
ется из-за медленного, по сравнению с темпом стрель-
бы, затухания колебаний между боевыми выступами 
затвора и специальными пазами ствольной коробки. 
Указанный зазор становится причиной осевого коле-
бания затворной рамы, движущейся назад по своим 
пазам после выстрела. Эти горизонтальные и верти-
кальные колебания становятся причиной того, что 
гильза ударяется об отражательный выступ под разны-
ми углами и с разным захватом площади отражателя.

Проведенные исследования показывают необ-
ходимость при получении сравнительных образцов 

гильз из огнестрельного автоматического оружия 
использовать как одиночный, так и автоматические 
режимы стрельбы. При этом производить не менее 
5 одиночных выстрелов и 10 выстрелов одной оче-
редью. В дальнейшем необходимо проводить груп-
пировку стреляных гильз по выраженным вариаци-
ям следов. Опыт показывает, что из 15 стреляных 
гильз (5 – одиночных и 10 – одной очередью) мож-
но выделить от 1 до 3 групп следов, обладающих 
как общими, так и частными признаками, позво-
ляющим идентифицировать оружие по стреляным 
гильзам.

 
  Гильза № 1   Гильза № 2

  Гильза № 3   Гильза № 4

 
  Гильза № 5   Гильза № 6

  Гильза № 7   Гильза № 8

  Гильза № 9   Гильза № 10

  Гильза № 11   Гильза № 12

Рис. 5. Следы отражателя на гильзах калибра 5,45 мм, стреляных в режиме автоматической 
стрельбы из автомата АК-74, гильзы пронумерованы по порядку стрельбы в одной очереди.
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Аннотация. По результатам сравнения механизма образования следов на пулях, выстреленных из стрелкового 
огнестрельного оружия с сильным износом канала ствола, со следами на пулях, выстреленных из стрелкового огнестрельного 
оружия с полигональными нарезами канала ствола, выявлены характерные особенности данных следов. Для предотвращения 
экспертных ошибок предложенные признаки следует принимать во внимание при дифференциации внешне сходной 
морфологии следов сильно изношенного канала ствола и следов канала ствола с полигональными нарезами. 

Ключевые слова: канал ствола оружия, полигональные нарезы, выстреленная пуля, судебно-баллистическая экспертиза.

Annotation. According to the results of comparison of the ways traces on bullets, shot from small firearms with intense barrel 
wear, are formed with traces on bullets, shot from small firearms with polygonal rifling of the barrel, these marks’ characteristics are 
also presented. In order to prevent experts’ mistakes it is necessary to pay attention to suggested characteristics when differentiate 
outwardly similar morphology of traces of intense barrel wear and traces of barrel with polygonal rifling. 

Keywords: bore, polygonal rifling, shot bullet, forensic ballistics expert examination. 

В числе прочих причин появление экспертных 
ошибок может быть вызвано пробелами научного и 
методического обеспечения экспертных исследований. 
Слабая проработка теоретических и методических 
аспектов решения экспертных задач при недостаточ-
ной подготовленности судебного эксперта либо малом 
опыте его практической работы может привести к не-
правильной оценке им, например, следов и формули-
рованию ошибочных выводов.

С учетом этого обстоятельное рассмотрение пре-
дельно возможного числа вопросов, содержащих не-
обходимую судебному эксперту криминалистически 
значимую информацию об объектах исследования, 
является важным направлением совершенствования 
профильных областей научных знаний и экспертно-
криминалистической деятельности.

Для судебной баллистики и судебно-баллистиче-
ской экспертизы как сферы ее практического приме-
нения одним из таких вопросов видится дифферен-
циация следов на пулях, выстреленных из нарезного 
стрелкового огнестрельного оружия со значительно 
изношенным каналом ствола (далее – изношенным 

каналом ствола) и пуль, отстреленных из оружия с по-
лигональными нарезами канала ствола.

Поводом обращения к данной теме стала обозна-
ченная экспертной практикой потребность разделения 
внешне довольно сходных следов на пулях, выстре-
ленных из нарезного стрелкового оружия со значи-
тельным износом канала ствола и следов на пулях, вы-
стреленных из стрелкового оружия с полигональными 
нарезами ствола.

Обзор публикаций по экспертной оценке следов на 
пулях, выстреленных из оружия с изношенным каналом 
ствола и оружия с полигональными нарезами1 позволя-
ет говорить о необходимости дальнейшей проработки 
вопроса в направлении выявления характерных при-
знаков, позволяющих проводить дифференциальную 
диагностику следов на пулях. При этом по своей сути 
решение данной задачи обеспечивает как экспертное 
определение состояния оружия (изношенный канал 
ствола), так и установление его вида (оружие с полиго-
нальными нарезами канала ствола), представление за-
интересованным службам необходимой информации о 
примененном в ходе совершения преступления оружии.
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Эмпирическим материалом по теме работы стали 
полученные в результате экспериментальных стрельб 
из различных моделей стрелкового огнестрельного 
оружия выстреленные пули2. 

Установлено, что характерную морфологию сле-
дов на пулях как в случае использования для стрельбы 
оружия с изношенным каналом ствола, так и стрельбе 
из оружия с полигональными нарезами определяет ме-
ханизм следообразования, что, в свою очередь, зави-
сит от геометрии нарезов, а также их состояния.

В оружии с традиционными профилями нарезов 
канала ствола (прямоугольными, трапецевидными 
либо сегментными) формоизменение тела пули в ко-
нусе пульного входа и далее в нарезной части сопро-
вождается срезанием металла оболочки пули ребрами 
граней полей нарезов, преимущественно боевой, т.е. в 
пулю, испытывающую сжатие действием полей наре-
зов, врезаются еще и грани последних. При этом, ос-
новными опорными элементами плоскостного контак-
та в силу превышения диаметра ведущей части пули 
калибра оружия, обычно замеряемого между противо-
положными полями нарезов, служат именно боевая и 
холостая грани полей нарезов. В зависимости же от 
наклона нарезки при движении пуля опирается имен-
но на боевую грань поля нареза, что определяет более 
выраженный характер ее следа. 

В результате мы имеем дело, можно сказать, с 
классической схемой движения пули в канале ствола: 
поступательным движением пули по момента удара о 
выступающий профиль конуса пульного входа и нарез-
ной части канала ствола; резким и кратковременным 
переходом движения от поступательного к поступа-
тельно вращательному; поступательно вращательным 
движением.

Не беря во внимание действие немалого числа фак-
торов, вносящих нюансы в общую следовую картину 
на ведущей части пули (устройство пульного входа, 
конструкцию пули, давление пороховых газов и пр.) в 
целом отметим устойчивое отображение следов полей 
нарезов. При этом, четко различимы боевая и холостая 
грани, стабилен угол наклона и ширина следов полей 
нарезов (рис. 1)3.

Динамика износа канала ствола определяет по-
очередно скругление граней полей нарезов, просадку 
(уплощение) полей нарезов, а при сильном износе – 
их полное истирание. Соответственно меняется меха-
низм, а также сами следы полей нарезов на выстрелен-
ных пулях. 

Так, скругленная грань поля нареза уже не срезает, 
а лишь сдвигает металла оболочки пули, образуя ря-
дом со следом от нее характерный валик. По мере из-
носа полей нарезов идет перенос основного контакта 
ведущей части пули с граней непосредственно на пло-
скость поля нареза, создаются условия для большего 
контакта пули с дном нарезов. Уменьшается, а позднее 
и вовсе исчезают сначала следы холостой, а потом и 
боевой граней полей нарезов, морфология следов при-
обретает характер сплошной исчерченности. Угол на-

клона следов полей нарезов нередко нестабилен, сам 
же наклон имеет склонность менять направление, 
например, с правого на продольный либо левый, что 
говорит о нестабильном характере движения пули в 
канале ствола (рис. 2–3).

Рис. 1. Ведущая часть пули патрона 9х18 мм, 
выстреленной из 9 мм пистолета Макарова с ма-
лым износом каналом ствола.

Рис. 2. Ведущая часть пули патрона 9х18 мм, 
выстреленной из самодельного 9 мм пистолета-пу-
лемета со значительным износом канала ствола.

Рис. 3. Ведущая часть пули патрона 9х18 мм, 
выстреленной из 9 мм пистолета-пулемета К6-92 
со значительным износом канала ствола. Следовая 
картина в виде сплошной исчерченности, следы 
полей нарезов не просматриваются, направление и 
угол наклона трасс в следах нестабильные.

В канале ствола с полигональными нарезами, в от-
личие от стволов с традиционными профилями наре-
зов, свои характерные особенности стадий движения 
пули, механизма образования и морфологии следов на 
выстреленных пулях.

Так, при вхождении пули в конус пульного входа 
и далее нарезную часть формоизменение пули харак-
теризует не вдавливание в поля нарезов, а деформа-
цию изгиба оболочки пули4. Не столь резок и переход 
от поступательного к поступательно-вращательному 
движению пули, о чем, как отмечается в литературе, 
может свидетельствовать плавный переход трасс пер-
вичных следов ко вторичным. При этом констатирует-
ся невозможность строгого деления первичных и вто-
ричных следов5.

Нам представляется, что последнее заявление не 
может быть принято абсолютным. Как первичные, так 
и вторичные следы, безусловно, имеют место быть. 
Вопрос лишь в том, какие факторы играют здесь глав-
ную роль и как они проявляют себя в следах.

Итак, по порядку. Прежде всего, по причине осо-
бого строения полигонального профиля нарезов основ-
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ной опорной частью геометрии канала ствола является 
выступающий гребень и прилегающие к нему поверх-
ности сопряженных плоскостей. Поэтому на ведущей 
части выстреленной пули наиболее ярко и устойчи-
во отображаются следы именно данных элементов. В 
силу же отсутствия в геометрии нарезной части поли-
гонального канала ствола острых углов, механизму об-
разования следов характерен процесс истирания, что, в 
определенной степени, делает сходной картину следов 
на пулях, выстреленных из оружия с полигональными 
нарезами и оружия с изношенным каналом ствола. 

Помимо этого, величина радиуса, описывающего 
гребень, при прочих равных условиях определяет сте-
пень выраженности его следов, а также устойчивость 
показателей наклона вторичных следов.

Так, более четко очерченный профиль нарезов ка-
нала ствола 9 мм пистолета Глок-17 в сравнении с 9 мм 
пистолетом Джерихо 94F обеспечивает выраженность 
и довольно устойчивый характер отображения следов 
(рис. 4–6). 

Показательно, но в последнем случае лучшая об-
тюрация профиля канала ствола не исключает срывы 
пули при ее движении с нарезов, что нами наблюда-
лось и на экспериментальных пулях, выстреленных 
из 9 мм пистолета Чешска Збройовка (CZ-83) (рис. 7). 
Важно отметить, что в оружии с традиционными наре-
зами (особенно прямоугольными и трапециевидными) 
срыв пули с нарезов – явление не частое и имеет место, 
преимущественно, в случае существенного износа по-
лей нарезов канала ствола либо стрельбы нештатными 
патронами меньшего калибра. 

В контексте сказанного закономерен не кажущий-
ся, на первый взгляд, криминалистически значимым 
вопрос: каковы резоны конструктивного обоснования 
полигональных нарезов в ручном стрелковом оружии.

Однако, если принять во внимание значение уста-
новления экспертом-баллистом факта отстрела иссле-
дуемой пули из оружия с полигональными нарезами, 
а также возможность оперирования информацией о 
видах стрелкового оружия, где преимущественно ис-
пользуется такая нарезка, то целесообразность постав-
ленного вопроса уже не вызывает особых возражений.

Рис. 4. Ведущая часть пули патрона 9х19 мм, 
выстреленной из 9 мм пистолета Глок-17.

Рис. 5. Ведущая часть пули патрона 9х19 мм, 
выстреленной из 9 мм пистолета Джерихо 94F.

Рис. 6. Ведущая часть пули патрона 9х19 мм, 
выстреленной из другого экземпляра 9 мм пистоле-
та Джерихо 94F.

Рис. 7. Ведущая часть пули патрона 9х18 мм, 
выстреленной из 9 мм пистолета Чешска Збройов-
ка (CZ-83).

Итак, в литературе озвучен, пожалуй, главный по-
вод обращения к теме полигональных нарезов – повы-
шение живучести ствола и ресурса оружия в целом6. 
Однако, срыв пули с нарезов – это серьезный конструк-
тивный изъян, игнорирование которого должно быть 
мотивировано разработчиками стрелкового оружия.

Действительно, плавный характер движения пули 
по нарезной части канала ствола, сообщение ей необ-
ходимых значений частоты вращения – факторы, спо-
собствующие обеспечению стабильности положения 
пули на траектории, лучших показателей прицельной 
дальности стрельбы. 

Однако, для короткоствольного стрелкового ору-
жия, к которому относятся пистолеты, по сравнению 
с автоматами и винтовками эти характеристики не ви-
дятся такими уж принципиальными. 

Как известно, эффективная дальность стрель-
бы для большинства моделей боевых и гражданских 
пистолетов находится в пределах 50-70 м. При этом, 
баллистический коэффициент относительно коротких 
пуль пистолетных патронов существенно хуже винто-
вочных и автоматных, т.е. устойчивость пистолетных 
пуль на траектории невысокая и не является их глав-
ным баллистическим преимуществом. Закругленная 
либо тупоконечная головная часть пистолетных пуль в 
совокупности с весомыми значениями калибра обеспе-
чивают реализацию, главным образом, останавливаю-
щего действия пуль на близких дистанциях стрельбы. 
Это касается также револьверных патронов. 

Таким образом, для оружия под пистолетный 
либо револьверный патрон проблема использования 
полигональной нарезки канала ствола не является су-
щественной. В силу этого полигональные нарезы по-
лучили распространение в ряде моделей пистолетов, 
револьверов и пистолетов-пулеметов.

На основании результатов исследования можно 
представить систему дифференциально-диагностиче-
ских признаков, характерных для морфологии пуль, 
выстреленных из нарезного стрелкового оружия со 
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значительным износом канала ствола и пуль, выстре-
ленных из стрелкового оружия с полигональными на-
резами ствола (см. табл. 1).

Таблица 1.
Дифференциально-диагностические признаки 
в следах на пулях, выстреленных из нарезного 
стрелкового оружия со значительным износом 

канала ствола и следах на пулях, выстреленных 
из стрелкового оружия с полигональными 

нарезами ствола
Фактор/ 
признак

Оружие с силь-
ным износом 

канала ствола 

Оружие с полиго-
нальными нарезами 

канала ствола
Механизм 
формоиз-
менения 
тела пули в 
конусе пуль-
ного входа 
и в полях 
нарезов

остаточное вдав-
ливание в поля 
нарезов; дефор-
мация изгиба 
оболочки пули

деформация изгиба 
оболочки пули

Вид следов 
канала 
ствола

динамический 
с элементами 
сдвига металла 
оболочки пули 
в области следа 
грани (граней) 
поля нареза 

динамический с 
элементами сдвига 
металла оболочки 
пули в области 
следа гребня (поля) 
нареза

Общая 
морфология 
следов

в виде сплошной 
исчерченности, 
иногда со следами 
либо фрагмента-
ми следов полей 
нарезов

в виде сплошной 
исчерченности 
со следами либо 
фрагментами следов 
гребня нарезов

Устойчивость 
отображения 
следов полей 
нарезов / 
гребневых 
зон

неустойчивые преимущественно 
устойчивые 

Общие при-
знаки кана-
ла ствола на 
пулях

следы полей на-
резов, их ширина, 
направление 
наклона, угол на-
клона 

следы гребней, 
расстояние между 
соседними следами 
гребней, направле-
ние, угол наклона 

Х а р а кт е р -
ные призна-
ки в следах 

наличие следов 
срыва пули с 
нарезов, входа в 
поля нарезов под 
углом

наличие следов 
срыва пули с наре-
зов, в ряде случаев 
плавный переход 
первичных следов 
ко вторичным

Представляется, что использование приведенной 
информации создает условия для дифференциации 
пуль, выстреленных из нарезного стрелкового оружия 
со значительным износом канала ствола и пуль, вы-
стреленных из стрелкового оружия с полигональными 
нарезами ствола, будет способствовать повышению 
эффективности судебно-баллистических экспертных 
исследований.

1 Гринченко С.В., Латышов И.В. Особенности механизма 
образования и морфология следов на пулях, выстреленных из 
современных образцов огнестрельного оружия с полигональ-
ными нарезами канала ствола // Актуальные вопросы судебных 
инженерных экспертиз. Иркутск, 2006. С. 24–27; Андреев А.Г., 
Гринченко С.В., Латышов И.В. Криминалистическое иссле-
дование пистолета «Чешска Збройовка» (CZ-83) // Экспертная 
практика. №. 61. 2006; Федоренко В.А. Актуальные проблемы 
судебной баллистики. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. 
С. 178–191; Кокин А.В. Теория и методические основы исследо-
вания нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. М.: 
Издательство «Юрлитинформ», 2010. 

2 Автором проведен экспериментальный отстрел 9 мм пи-
столетов ГШ-18, Глок-17, Джерихо 94F, Чешска Збройовка (CZ-
83), 9 мм пистолета Макарова, 7,62 мм пистолета обр. 1933 г. 
(ТТ), 9 мм пистолета-пулемета К6 92 и 3-х его самодельных вер-
сий. Количество произведенных выстрелов из каждого экзем-
пляра от 5 до 40. Выстреленные пули улавливали с помощью 
водяного улавливателя.

3 Относится к случаям стрельбы из оружия в малым изно-
сом канала ствола и не касается оружия самодельного производ-
ства. 

4 Кокин А.В. Теория и методические основы исследования 
нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. М.: Из-
дательство «Юрлитинформ», 2010. С. 100.

5 Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной балли-
стики. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. С. 181.

6 Кокин А.В. Указ. Соч. С. 100.
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Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при осмотре места происшествия по делам о ДТП, 
и условия, при выполнении которых качество осмотра места происшествия по делам о ДТП может быть повышено, что 
позволит избежать в дальнейшем ошибок при назначении и производстве судебных экспертиз.

Ключевые слова: осмотр места дорожно-транспортного происшествия, предупреждение экспертных ошибок, условие 
полного и качественного осмотра места происшествия, специалист-криминалист, специалист-автотехник.

Annotation. Considered some problems existing during the inspection of the scene of the accident and the conditions perfor-
mance of which may increase the quality of scene investigation in cases of accident, which will avoid further mistakes in the appoint-
ment and conduction of legal expertise.

Keywords: inspection of the scene road accident, warning expert mistakes, the condition of full and qualitative crime scene 
investigation, specialist criminalist, specialist autotechnique.

Сложность познания механизма транспортных 
происшествий во многом обусловлена динамичностью 
таких событий. Нередко простота обстановки транс-
портного происшествия лишь кажущаяся. Первона-
чальное ознакомление с нею не всегда дает возмож-
ность четко представить то, что произошло. Поэтому 
только тщательное и детальное изучение всей систе-
мы следов и объектов, имеющихся на месте происше-
ствия, позволяет следователю восстановить полную 
картину события и проследить динамику происшед-
шего события.

Анализ уголовных дел по делам о дорожно-транс-
портных преступлениях показал, что осмотр места 
происшествия, как первоначальное следственное дей-
ствие, проводится почти во всех случаях и именно с 
него начинается расследование по данной категории 
уголовных дел. 

Нельзя не согласиться с утверждением В.И. Жуле-
ва и А.С. Степанищева, что «по делам о ДТП осмотр 
места происшествия является узловым процессуаль-
ным действием, от качества проведения которого за-
висит ход всего расследования и правильность при-

нимаемых решений, поскольку позволяет получить 
широкий круг доказательственной информации, опре-
делить путь поиска сведений из других источников, 
а также обеспечить проверку их объективности»1. К 
этому стоит добавить, что качественно проведенный 
первоначальный осмотр места происшествия дает до-
статочно информации для эксперта при производстве 
ряда судебных экспертиз. 

Задачи осмотра места ДТП в большинстве случаев 
не отличаются от задач осмотра мест других проис-
шествий. К ним относятся обнаружение, фиксация и 
изъятие следов, а также других вещественных доказа-
тельств, их предварительное исследование, выяснение 
обстановки происшествия, выявление иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела.

Вместе с тем, следует отметить, что ДТП доста-
точно скоротечно, так как развивается и заканчива-
ется в течение нескольких секунд. Обстановка места 
ДТП не может сохраняться длительное время в связи 
с тем, что проезжая часть должна быть в кротчайшие 
сроки освобождена для движения, а, следовательно, 
и следы на месте происшествия достаточно быстро 
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уничтожаются проходящим транспортом и в результа-
те воздействия окружающей среды. При этом нельзя 
исключать возможность умышленного или случайного 
изменения дорожной обстановки со стороны лиц, на-
ходящихся на месте ДТП. В связи с этим результаты и 
качество расследования во многом зависят от своевре-
менного выезда на место происшествия, тщательного 
и квалифицированного его осмотра и от правильного 
закрепления результатов осмотра в соответствующих 
документах.

Целенаправленность осмотра места происшествия 
определяется видом ДТП, особенностями механизма 
происшествия, условиями, в которых проводится ос-
мотр, и другими обстоятельствами. 

Например, в случаях, когда ТС скрылось с места 
происшествия, одной из первоочередных задач осмо-
тра является обнаружение, фиксация и изъятие следов, 
оставленных этим ТС на дороге и объектах окружаю-
щей обстановки (рисунок и размеры протектора, ши-
рина колеи, следы шин; осколки стекол, обломки об-
лицовки; осыпи лакокрасочного покрытия, грязевых 
наслоений; отделившиеся части кузова и детали, вы-
павший груз и др.), и их предварительное исследова-
ние для получения информации, имеющей разыскное 
значение (тип, марка, модель, цвет, вероятные повреж-
дения разыскиваемого ТС).

Неквалифицированный осмотр места ДТП крайне 
негативно влияет на получение исходных данных для 
судебных экспертиз (в первую очередь, судебной авто-
технической экспертизы) и, в конечном итоге, на весь 
ход и результаты расследования.

Изучение уголовных дел о ДТП показывает, что 
в 91% случаев к осмотрам мест ДТП не привлека-
ются специалисты-криминалисты, а специалисты-
автотехники не выезжают практически никогда2. 
Соответственно, должным образом не используется 
криминалистическая и другая техника. Следовате-
ли, а зачастую и инспекторы ГАИ, проводя осмотр, 
не всегда описывают следы и вещественные доказа-
тельства, повреждения дорожного покрытия, а при их 
фиксации не делают надлежащей привязки к элемен-
там дороги и ТС, не выявляют механизм образования 
обнаруженных следов. Это происходит по большой 
части потому, что осмотр места ДТП проводит сле-
дователь, не специализирующийся на расследовании 
по такого рода делам, и он просто не знает, на что 
необходимо обратить внимание при осмотре места 
происшествия.

Осмотр транспортного средства, также являюще-
гося составной частью исследования обстановки ме-
ста происшествия, проводят, как правило, инспекторы 
ГАИ-ГИБДД. Не обладая специальными знаниями в 
дорожно-транспортной трасологии, они неполно отра-
жают следы повреждений, направления, формы и рас-
положение деформаций на транспортных средствах. 
При проверке технического состояния транспорта, 
участвовавше го в ДТП, не проводится контрольное 
торможение, не устанавливаются условия видимости с 

рабочего места водителя, что также крайне негативно 
отражается на дальнейшем расследовании3.

Известно, что подготовка материалов для прове-
дения экспертиз и назначение экспертиз также имеет 
большое значения при расследовании дорожно-транс-
портных преступлений. Но и здесь возникает ряд про-
блем.

Неполнота исходных данных порождают необхо-
димость проведения дополнительных либо повторных 
экспертиз, что, в конечном итоге, приводит к наруше-
нию процессуальных сроков и обоснованным жалобам 
потерпевших4.

Отрицательно сказывается на результатах рас-
следования несвоевременное назначение экспертиз. 
У многих следователей возникают затруднения в 
определении рода, вида экспертизы и формулировки 
вопросов при назначении судебной экспертизы по де-
лам о ДТП (особенно при назначении судебной ав-
тотехнической экспертизы). Нередко на разрешение 
эксперта ставят вопросы пра вового характера, либо 
вопросы, разрешение которых не требует специаль-
ных знаний.

Некоторые следователи в постановлении о на-
значении судебной автотехнической экспертизы из-
лагают противоречивые показания участников либо 
свидетелей проис шествия, которые также не могут 
быть использованы экспертом для проведения экс-
пертного исследования и дачи соответствующего за-
ключения. 

Неполные данные о механизме ДТП, изложен-
ные следователем в постановлении, вынуждают 
эксперта делать вероятные либо альтернативные вы-
воды, оценка которых следователем весьма затруд-
нительна. 

Одним из условий качественного осмотра места 
происшествия и, как следствие, избежание эксперт-
ных ошибок является применение для составления 
масштабных планов и схем миллиметровую бумагу 
или хотя бы бумагу в клеточку. Использование для 
схем чистого листа бумаги приводит к искажению 
действительности обстоятельств (расположение места 
столкновения транспортных средств и относительно 
проезжей части дороги) и создает неправильное вос-
приятие и понимание обстановки происшедшего со-
бытия. Кроме этого, отсутствие масштабной схемы 
затрудняет воссоздание (воспроизводство) механизма 
ДТП при проведении следственного эксперимента с 
целью уточнения показаний участников предваритель-
ного расследования, а в конечном итоге создает труд-
ности в расследовании.

Измерение целесообразно делать с применением 
мерного колеса для измерения кривых линий (курви-
метр); для автотехнических исследований это тоже 
крайне важно.

Для предупреждения экспертных ошибок при 
осмотре мест ДТП целесообразно включить в состав 
следственно-оперативной группы при выезде на ме-
сто дорожно-транспортного преступления, помимо 

Вестник Московского университета МВД России46 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II В
сероссийский К

руглы
й стол «П

редупреж
дение экспертны

х ош
ибок в свете 

использования соврем
енны

х технологий при производстве судебны
х экспертиз»



следователя, сотрудников ГИБДД, участкового ин-
спектора, на территории которого произошло ДТП, 
специалистов-дорожников, специалистов-крими-
налистов (трасологов) и автотехников, а также при 
необходимости оперуполномоченного уголовного 
розыска, кинолога и судебно-медицинского эксперта 
(если происшествие сопровождалось человеческими 
жертвами). Несомненно, что, в зависимости от харак-
тера ДТП, состав следственно-оперативной группы 
может варьироваться.

Необходимо помнить, что другим не менее важ-
ным условием полного и качественного осмотра ме-
ста происшествия, в ходе которого следователь несет 
полную ответственность за формирование доказатель-
ственной базы является четкое распределение обязан-
ностей между членами СОГ, закрепленное Приказом 
МВД РФ. 

Информация, данная специалистом-криминали-
стом и автотехником может быть полезной при выборе 
тактики осмотра места дорожно-транспортного проис-
шествия. Например, вопросы о том, с чего начать, в ка-
кой последовательности осуществлять осмотр, какие 
специалисты и какие технические средства могут по-
надобиться дополнительно и где их можно изыскать, 
решаются следователем с помощью данных специали-
стов.

Кроме основных обязанностей, специалист-кри-
миналист, в ходе осмотра места происшествия, мо-
жет изучить сохранившиеся следы и установить на 
этой основе их связь с другими следами и объектами, 
имеющими отношение к расследуемому событию; в 
необходимых случаях может оказать помощь в мыс-
ленной реконструкции происшедшего, что облегчает 
обнаружение новых следов и расширяет возможно-
сти установления истины по делу. Совместное по-
строение версий оказывает существенную помощь 
следователю в правильном восприятии обстановки, 
обстоятельств места происшествия, следов на авто-
транспортных средствах. Специалист-криминалист 
может также определить, какие именно изменения 
обстановки места происшествия привели к искаже-
ниям в обнаруженных следах, оказать содействие 
следователю в определении вида и рода экспертизы, 
которую в дальнейшем необходимо назначить по за-
фиксированным и изъятым следам. 

Специалист-автотехник, вместе со специалистом-
криминалистом, может оказать помощь при описании 
в протоколе дорожной обстановки, дорожных условий, 

транспортного средства, его узлов и деталей; в состав-
лении схемы места дорожно-транспортного происше-
ствия. Он может участвовать в изъятии поврежденных 
или рассоединившихся деталей, неисправных узлов и 
агрегатов, нарушения в работе которых могли вызвать 
или оказать влияние на возникновение и развитие 
ДТП. 

На наш взгляд, качественно произвести контроль-
ное торможение, согласно требованиям ГОСТ5, для 
оценки технического состояния тормозной системы 
транспортного средства может только специалист-
автотехник. Результаты контрольного торможения 
заносятся в протокол и в дальнейшим являются не 
менее важным обстоятельством, которое оценивает 
эксперт при производстве экспертиз.

Специалисты экспертно-криминалистических 
подразделений могут дать рекомендации относитель-
но назначения различных видов (родов) судебных 
экспертиз, которым желательно подвергнуть объекты 
с места осмотра, и куда в связи с этим надо обратить-
ся; какие меры предосторожности необходимы при 
обращении с обнаруженными микрочастицами, био-
логическими объектами и различными веществами, 
надлежащим образом их упаковать, высказать мнение 
о режиме их хранения и т.д. 

Несомненно, качественный и квалифицирован-
ный осмотр места происшествия при расследовании 
дорожно-транспортных преступлений может быть 
только при привлечении специалистов разного про-
филя, что в дальнейшим позволит избежать эксперт-
ных ошибок при производстве судебных экспертиз.

1 См.: Жулев В.И., Степанищев А.В. Расследование дорож-
но-транспортных преступлений: метод. рекомендации. М., 2004. 
С.13. 

2 Более подробно см.: Демидова Т.В. Взаимодействие следо-
вателя с сотрудниками экспертно-криминалистических подраз-
делений при расследовании дорожно-транспортных преступле-
ний. Дисс. канд. юрид. наук. М. 2010. С. 91–92.

3 Расследование дорожно-транспортных происшествий/
Под ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. М., 2003. С. 172.

4 Более подробно см.: Бушуев В.В. Внутреннее убеждение 
судебного эксперта в уголовном судопроизводстве. Дисс. канд. 
юрид. наук. М. 2008. С. 94–95.

5 См.: ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки.
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Аннотация. На практике нередко возникает потребность в экспертном исследовании государственных регистрационных 
знаков транспортных средств на предмет установления их подлинности. Однако, у экспертов зачастую нет четкого понимания 
технологического процесса изготовления знаков, механизма образования следов, оценки их криминалистической значимости 
и, соответственно, нет уверенности в достоверности выводов, что обусловливает высокую вероятность совершения 
экспертных ошибок. Процесс изготовления регистрационных знаков состоит из нескольких этапов, каждый из которых 
несет определенную информацию следообразования. При исследовании трасологических признаков государственных 
регистрационных знаков транспортных средств можно выяснить, соответствуют ли они требованиям государственного 
стандарта, и предотвратить экспертные ошибки.

Ключевые слова: экспертные ошибки, трасологическое исследование, государственные регистрационные знаки, 
технологический процесс.

Annotation. In practice quite often there is a need for expert research of the state registration signs of vehicles regarding estab-
lishment of their authenticity. However experts often have no clear understanding of technological process of production of signs, the 
mechanism of formation of traces, an assessment of their criminalistic importance and, respectively, there is no confidence in reli-
ability of conclusions and as a result of everything there is a high probability of commission of expert mistakes. Process of production 
of registration signs consists of several stages, each of which bears certain information of a sledoobrazovaniye. Whether at research 
the trasology of signs of the state registration signs of vehicles it is possible to find out they conform to requirements of state standard 
and to prevent expert mistakes.

Keywords: expert mistakes, trasology research, state registration signs, technological process.

На практике нередко возникает потребность в 
экспертном исследовании государственных регистра-
ционных знаков транспортных средств на предмет 

установления их подлинности. Однако, у экспертов 
зачастую нет четкого понимания технологического 
процесса изготовления знаков, механизма образования 
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следов, оценки их криминалистической значимости и, 
соответственно, нет уверенности в достоверности вы-
водов. Все это обусловливает высокую вероятность со-
вершения экспертных ошибок.

Для предотвращения экспертных ошибок необхо-
димо совершенствование существующих методик тра-
сологических исследований.

В первую очередь, необходимо рассмотреть про-
цесс изготовления госзнаков. При изготовлении госз-
наков необходимо соблюдение ГОСТа Р 50577-93 
«Знаки государственные регистрационные транспорт-
ных средств. Типы и основные размеры. Технические 
требования» от 29 июня 1993 г., технических условий 
и конструкторской документации, согласованной Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации и 
утвержденной в установленном порядке.

Регистрационные знаки типов 1-10, 19-22 изготав-
ливают из алюминиевых сплавов, а для типов 3, 5-8 
допускается применение черных металлов1. Конкрет-
ные материалы, используемые для изготовления реги-
страционных знаков, способ их изготовления, а также 
методы испытаний устанавливаются в технических 
условиях на регистрационные знаки.

Процесс изготовления регистрационных знаков 
состоит из нескольких этапов, каждый из которых 
несет определенную информацию следообразова-
ния.

Пластина автомобильного государственного реги-
страционного знака должна быть покрыта специаль-
ной белой клеящейся светоотражающей пленкой, со-
держащей в себе элементы защиты от подделки в виде 
аббревиатуры «RUS», российского флага и голографи-
ческих квадратов с надписями «RUS», включенных в 
структуру покрытия. Изображение Государственного 
флага Российской Федерации представляет собой пря-
моугольник с равновеликими горизонтальными поло-
сами: верхняя полоса белого цвета, средняя – синего 
цвета и нижняя – красного цвета (рис. 1). Пленка проч-
но фиксируется на металлическую пластину при по-
мощи термопресса. Пластина при этом должна точно 
соответствовать заданной толщине, не иметь изгибов 
и неровностей. 

Рис. 1. Фрагмент регистрационного знака с 
изображениями надписи «RUS», Государственного 
флага Российской Федерации и голограмм.

Толщина материала регистрационного знака без 
учета покрытия (кроме типов 16-18) должна быть 
1±0,1 мм. Толщину материала регистрационных зна-
ков типов 16-18 устанавливают в технических услови-
ях на эти знаки.

Буквы и цифры, отображающие, соответственно, 
серию, номер и код региона, и окантовка на лицевой 
стороне регистрационного знака должны быть выпу-
клыми (трапециевидной формы), одинаковой высоты 
(на одном регистрационном знаке) в пределах не ме-
нее 1,0мм и не более 2,0мм относительно поля знака 
(требование не является обязательным для надписи 
«RUS») (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент госзнака с выпуклыми циф-
рами, буквой и окантовкой.

Технология нанесения цифр, букв и окантовки 
на регистрационные знаки, включая надпись «RUS», 
«Транзит» и изображение Государственного флага 
Российской Федерации, должна исключать возмож-
ность их изменения в процессе эксплуатации без раз-
рушения знака или изменения структуры применяе-
мых материалов.

Размерные параметры регистрационного знака 
должны четко соответствовать данным, указанным 
ГОСТ Р 50577-93. 

При проведении исследования измеряются следу-
ющие размерные характеристики (на примере реги-
страционного знака типа 1) (рис. 3):

● общая длина;
● высота (ширина);
● длина от центра одного крепежного отверстия до 

другого крепежного отверстия;
● ширина, высота прописных букв;
● ширина, высота цифр номера;
● ширина, высота цифр кода региона;
● ширина, высота окантовки;
● расстояние от центра крепежного отверстия до 

нижнего края регистрационного знака;
● диаметр крепежных отверстий;
● высота букв защитной надписи «RUS».

Рис. 3. Регистрационный знак типа 1 с двух-
значным кодом региона регистрации (с разметкой 
размерных параметров).

Пластины номеров государственной регистрации 
имеют окантовку черного цвета, цифры и буквы вы-
полнены способом давления и окрашены также в чер-
ный цвет. Цвет поля белый со светоотражающей по-
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верхностью. На оборотной поверхности каждого знака 
должен располагаться оттиск клейма изготовителя 
(рис. 4).

Рис. 4. Товарный знак предприятия-изготови-
теля госзнака (ООО «Знак»).

Вопрос об изготовителе может быть решен путем 
запроса подразделений ГИБДД (отделы специальной 
продукции) о принадлежности имеющихся клейм – 
товарных знаков изготовителя (требование ГОСТ 
Р 50577-93 п. 4.11) тому или иному легально работаю-
щему предприятию. Однако такие клейма могут быть 
фальсифицированы, поэтому экспертным путем за-
дача может быть решена только при предоставлении 
сравнительных образцов с подозреваемого предпри-
ятия-изготовителя.

При сравнительном исследовании представленных 
номеров государственной регистрации методом сопо-
ставления и сравнения ГОСТ Р 50577-93 «Знаки госу-
дарственные регистрационные транспортных средств. 
Типы и основные размеры. Технические требования» 
необходимо установить совпадение/различие по всем 
размерным и идентификационным характеристикам, 
способу изготовления, наличию светоотражающих 
вкраплений в белом покрытии пластин, в выполнении 
цифр и букв способом давления и окраски лицевой 
стороны в черный цвет, а также отношение к конкрет-
ному типу регистрационных знаков. 

После изучения номерного знака на соответствие 
по своим внешним, размерным характеристикам, а 
также размерам и расположению отдельных элемен-
тов ГОСТу Р 50577-93, переходим к его детальному 
изучению.

Возникновение следов на госзнаках обусловлено 
применяемыми при их изготовлении технологиче-
скими процессами, в рамках которых следообразую-
щие детали механизмов при следообразовании имеют 
определенное фиксированное положение. Поэтому в 
следах производственных механизмов на госзнаках 
наблюдается высокая точность повторения отображе-
ний признаков внешнего строения рабочих частей ме-
ханизмов2. 

На этапе вырубки заготовок для государственных 
регистрационных знаков позиционирование режуще-
го штампа происходит с помощью лазерного пучка. 
Вырубка является одной из разновидностей процесса 
резания, при котором вырубаемый или разрубаемый 
материал испытывает воздействие значительного 
сдвигового механического напряжения до повышения 
последнего выше предела текучести материала. В ре-
зультате сдвига происходит отделение одной части ма-

териала от другой. В ходе данного этапа на регистра-
ционном знаке образуются следы разреза. В данных 
следах рельефные признаки внешнего строения воз-
действующих рабочих частей механизмов отобража-
ются в виде трасс, располагающихся по всей ширине 
готовых регистрационных знаков (рис. 5).

Рис. 5. Торцевая часть регистрационных зна-
ков.

На следующем этапе на заготовке выштамповыва-
ется рант, код региона, а также цифры и буквы. Штам-
пование – способ обработки материалов давлением, 
при котором формообразование материала осущест-
вляется в результате пластического деформирования 
в плоскостях штампа при взаимодействии его частей 
под действием внешних сил. Рельеф поверхности ча-
стей производственных механизмов воздействует по 
нормали на массу изделия, спрессовывая и подвергая 
остаточной деформации его поверхность, в связи с чем 
в следах отображаются контуры воздействующих ча-
стей рабочих механизмов и признаки внешнего строе-
ния их поверхности в виде рельефных рисунков, циф-
ровых, буквенных и условных обозначений.

Исследуя поверхность оборотной стороны пласти-
ны, представленной на исследование, с помощью лупы, 
микроскопа при различных режимах увеличения и ос-
вещения, можно обнаружить участки с характерными 
признаками контактных поверхностей рабочих органов, 
проводивших операцию тиснения. Это участки с ком-
бинацией царапин, выступов, вмятин, задиров (рис. 6). 
Их появление обусловлено индивидуальным релье-
фом рабочего органа на том или ином участке. В ходе 
сравнения указанных признаков на симметрично рас-
положенных участках разных пластин устанавливается 
их совпадение или различие по форме, расположению 
и взаиморасположению. Следовательно, эти пластины 
изготовлены с применением одних и тех же или разных 
рабочих органов (клап-рама и наборные шрифты).

Рис. 6. Индивидуализирующие следы производ-
ственного механизма.

При детальном изучении характера тиснения зна-
ков могут быть установлены следующие особенности:
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● признаки в виде неровностей поверхности дна 
оттисков цифр и букв, которые являются отображения-
ми дефектов рабочих поверхностей матриц, указывают 
на то, что представленные пластины государственного 
регистрационного знака были изготовлены с использо-
ванием одних и тех же матриц;

● на оборотных сторонах выдавленных знаков 
должны наблюдаться резкие контуры пуансона соот-
ветствующего знака (рис. 7). А если кромки имеют 
плавное закругление, таким признаком обладают зна-
ки, изготовленные с нарушением принятой техноло-
гии тиснения, когда под пресс укладываются сразу две 
пластины. При этом одна пластина не контактирует с 
пуансонами, а воспринимает форму через соседнюю;

● наличие вдавленных контуров посторонних 
предметов, которые не оставляет промышленное обо-
рудование. 

На завершающем этапе 
производится покраска госу-
дарственного регистрацион-
ного знака. На данном этапе 
образуются статические сле-
ды наслоения красящего ве-
щества черного цвета на ре-
льефные изображения букв, 
цифр и окантовки регистра-
ционных знаков. 

При исследовании окра-
шенных поверхностей букв, 
цифр и окантовки знаков, вы-
полненных промышленным 
способом, наблюдаются сле-
дующие признаки нанесения 

красящего вещества: 
● равномерное распределение красящего вещества 

по поверхности букв, цифр и окантовки, а также по их 
контурам;

● симметричное наложение красящего вещества 
на одноименных частях контуров поверхностей букв, 
цифр и окантовки;

● отсутствие точек-марашек и ореолов вокруг кон-
туров букв, цифр и окантовки (рис. 8).

Рис. 8. Госзнак с равномерным наложением 
красящего вещества.

Перечисленные выше признаки в своей совокуп-
ности позволяют сделать вывод о том, что нанесение 
красящего вещества на поверхность букв, цифр и 
окантовки было выполнено в соответствии с техноло-
гией изготовления номерных знаков. 

Если при микроскопическом исследовании уста-
новлено, что края окрашенных поверхностей ломанные 

с признаками разрыва покрасочного материала, имеют-
ся скосы на границах окрашенных поверхностей – от-
клонения от плавных линий цифр и букв, это свидетель-
ствует о нарушении технологии изготовления.

Относительно отклонений в ширине окантовки 
изъятых пластин номерных знаков, помимо способа 
нанесения краски, следует учитывать требования к 
форме знаков, изготавливаемых до 2003 г., где ширина 
профиля окантовки была больше.

Наличие на торцах регистрационных знаков сле-
дов в виде параллельных чередующихся рисок, об-
разованных при вырубании пластины с помощью 
пресса, ровные края регистрационных знаков, а так-
же четкость и хорошо различимые границы при вы-
полнении оттисков цифр и букв свидетельствуют о 
том, что пластины были выполнены промышленным 
способом.

Для ответа на вопрос о соответствии государ-
ственных регистрационных знаков подлинным, в рас-
поряжение эксперта предоставляются образцы для 
сравнения в виде комплекта регистрационных знаков, 
которые исследуются в той же последовательности, 
что и пластины, представленные на исследование (со-
поставляются по своим техническим характеристикам 
и размерам с требованиями на данную продукцию со-
гласно ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные ре-
гистрационные транспортных средств. Типы и основ-
ные размеры. Технические требования»). Результаты 
сравнения отображаются в таблице (табл. 1).

Таблица 1
Примерный вариант таблицы для 

исследования номерных знаков

№ 
п/п

Наименование
параметра

по 
ГОСТ Р 
50577-

93

Иссле-
дуемый 

регистра-
ционный 

знак

Сравни-
тельные 
образцы

1. Размеры пластины 
регистрационного 
знака, мм

2. Ширина окантовки, 
мм

3. Диаметр отверстий 
для крепления, мм

4. Высота цифр и 
букв, мм

5. Толщина линий 
цифр и букв, мм

6. …

Рис. 7. Отображе-
ние буквы «А» с рез-
кими контурами пу-
ансона.
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Далее сравниваются оттиски клейм: по форме, раз-
мерам и расположению относительно краев пластин, а 
также их частные признаки (рис. 9-10).

Рис. 9-10. Товарный знак предприятия-изгото-
вителя на государственном знаке, представленном 
на исследование (слева), и на сравнительном образ-
це (справа).

В завершение проводится сравнительное иссле-
дование выявленных комплексов индивидуализирую-
щих признаков отдельных элементов каждой пласти-
ны друг с другом, устанавливаются их совпадения или 
различия по механизму образования, форме, размерам, 
расположению и взаиморасположению, что позволяет 
сделать вывод об их изготовлении с применением од-
них и тех же или различных приспособлений.

 Таким образом, при исследовании трасологиче-
ских признаков государственных регистрационных 
знаков транспортных средств можно выяснить:

● соответствуют ли они требованиям государ-
ственного стандарта;

● изготовлены ли пластины с применением про-
мышленного оборудования;

● выполнялось ли вырубание пластин, прокол от-
верстий, нанесение выступающих рельефных знаков и 
окантовки на одном оборудовании;

● вопрос об изготовлении предоставленных пла-
стин на оборудовании предприятий, клейма которых 
имеются на оборотных сторонах пластин (при нали-
чии сравнительных образцов). 

Все выше описанное будет способствовать предот-
вращению экспертных ошибок при трасологическом 
исследовании государственных регистрационных зна-
ков транспортных средств.

1 ГОСТ Р 50577-93. Знаки государственные регистрацион-
ные транспортных средств. Типы и основные размеры. Техни-
ческие требования (принят и введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 29 июня 1993г. №165). М., 1993.

2 Китаев Е.В., Харламова О.А., Черниговский В.Н. Следы 
производственных механизмов, полученные в ходе технологи-
ческого процесса изготовления государственных регистраци-
онных знаков транспортных средств: их криминалистическое 
значение. // Судебная экспертиза. Волгоград: ВА МВД России, 
2013, № 3 (35). С. 80-89.

Вестник Московского университета МВД России52 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

X
V

II В
сероссийский К

руглы
й стол «П

редупреж
дение экспертны

х ош
ибок в свете 

использования соврем
енны

х технологий при производстве судебны
х экспертиз»

Судебная баллистика и судебно-баллистиче-
ская экспертиза: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Судебная экспертиза» 
/ А.В. Кокин, К.В. Ярмак. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. 350 с. 

Рассмотрены основы судебной баллистики и 
судебно-баллистической экспертизы. Особое вни-
мание уделяется частным методикам экспертных ис-
следований.

Для преподавателей и слушателей экспертно-
криминалистических факультетов вузов МВД Рос-
сии. Может быть полезен для практических работ-
ников экспертных и следственных подразделений, а 
также интересующихся данной тематикой.
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Аннотация. Во избежание экспертных ошибок при производстве автороведческой экспертизы, связанной с решением 
вопроса об авторстве текста, необходимо получение мнения не одного специалиста в данной области, а нескольких и, 
желательно, придерживающихся различных научных школ. Кроме того, помимо формы произведения исследованию должна 
подвергаться и его смысловая составляющая – целесообразно назначать комплексную комиссионную экспертизу.
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Обращение правосудия к помощи науки отмечает-
ся в истории судебной экспертизы достаточно давно. 
По литературным данным, еще во времена византий-
ского императора Юстиниана (5-6 вв.) в законода-
тельстве находило отражение исследование почерка в 
судебных целях. В России уже с 15 в. сравнение руко-
писей использовалось при установлении подлинности 
документов1.

Судебная экспертиза является важнейшей, а во 
многих случаях, и единственно возможной процес-
суальной формой применения специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве, в результате чего в рас-
поряжении следствия и суда оказывается новая инфор-
мация, имеющая доказательственное значение2.

На протяжении всего ХХ в. шло формирование 
теоретических, методических и научных основ пред-
метных судебных экспертиз, разрабатывались частные 

теории и учения, происходило совершенствование 
правового регулирования, научно-методического, ор-
ганизационного и технологического обеспечения су-
дебно-экспертной деятельности3.

Основное внимание при разработке теории судеб-
ной экспертизы и как научной отрасли, и как прак-
тической деятельности всегда уделялось вопросу ее 
предмета. С точки зрения научной отрасли знания, 
предметом судебной экспертизы являются закономер-
ности формирования свойств объектов и их изменения 
в связи с совершенным преступлением4.

Исходя из общего определения видового предмета 
судебной экспертизы, которое характерно для всех ее 
видов, для выделения конкретного видового определе-
ния необходимо определиться с природой специаль-
ных знаний, используемых при решении экспертных 
задач5.
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Специальные знания, входящие в определение 
видового предмета судебных экспертиз, назначаемых 
при расследовании преступлений, связанных с пла-
гиатом, вытекают из самого определения плагиата 
- умышленное присвоение авторства на чужое про-
изведение науки, литературы или искусства в целом 
или в части. В соответствии с этим, и видовое по-
нятие можно определить как фактические данные, 
устанавливаемые в ходе производства экспертных 
исследований на основе использования специальных 
знаний в области науки, литературы или искусства.

Однако, в данном определении характер специ-
альных знаний определен исходя только из объекта 
экспертного исследования – если плагиат предпола-
гается в научном произведении, то и специалиста не-
обходимо привлекать из научной сферы, если в про-
изведении литературы, то специалист должен быть 
связан с литературой, если в художественной области, 
то в качестве эксперта должен быт привлечен специ-
алист в области искусства и т.д. При необходимости 
исследования текстовых материалов научных или 
художественных произведений специалист должен 
обладать специальными знаниями в области филоло-
гии, точнее в ее отраслях, связанных с исследованием 
авторских стилей (фразеология, лингвистика и др.).

Предмет конкретной экспертизы, определяемый 
ее объектами, задачи и методы, конкретизируют спе-
циальные знания, необходимые для успешного вы-
полнения экспертного исследования и ответа на по-
ставленные следствием вопросы. В свою очередь, 
специализация эксперта определяет выбор эксперт-
ного учреждения и конкретного специалиста, кото-
рый дожжен быть компетентен в решении поставлен-
ных вопросов.

При расследования уголовных дел, связанных с 
плагиатом, этот вопрос является, если не основным, 
то одним из основных. Это связано с тем, что в на-
стоящее время автороведческая экспертиза хотя и 
получила официальный статус судебных экспертиз, 
выполняемых в экспертно-криминалистических цен-
трах органов внутренних дел6, пока еще выполняется, 
главным образом, в РФЦСЭ при Минюсте России и 
в ЭКЦ МВД России, а также в некоторых негосудар-
ственных экспертных учреждениях и частными экс-
пертами7. Кроме того, выполняемые в экспертных 
подразделениях МВД и Министерства юстиции ис-
следования текстов направлены, в большинстве слу-
чаев, не на установление их авторства, а на решение 
следующих типовых задач:

● исследование текста, высказывания или язы-
кового знака (например, авторского договора, фир-
менного наименования, товарного знака, доменного 
имени) с целью установления или толкования его 
смыслового содержания;

● исследование коммерческих обозначений (фир-
менных наименований, товарных знаков, торговых 
марок, доменных имен) на предмет установления их 
оригинальности, индивидуальности, новизны, непо-

вторимости, а также степени смешения с противопо-
ставленными им обозначениями (по фонетическим, 
семантическим и графическим признакам);

● установление доминирующего элемента в ком-
бинированных товарных знаках, включающих сло-
весное обозначение.

Особенность экспертиз по уголовным делам, 
связанным с плагиатом, при решении вопроса об ав-
торстве текста заключается в отсутствии общепри-
нятых методик их проведения. Каждый эксперт сам 
выбирает методы, методики, объем сравнительного 
материала и т.д. К такому исследованию, в отличие, 
например, от традиционных криминалистических 
экспертиз, больше подходит его определение как 
научного исследования. При выборе эксперта не-
обходимо ориентироваться на его научно-исследо-
вательский образ мышления и восприятия: реактив-
ность, т.е. способность решать творческие задачи, 
методы решения которых не алгоритмизированы; 
эврестичность – способность видеть или создавать 
неочевидные проблемы; интуицию; предикатность 
(способность предсказать будущее состояние объек-
та); всесторонность, автономность, оптимальность 
и надежность8.

Применительно к использованию методик, раз-
работанных для научных исследований, например 
авторских стилей в художественной литературе, су-
ществует еще одна сложность. Как правило, одни и 
те же исследовательские задачи в разных научных 
коллективах решаются разными методами, которые 
определяются научной школой – методологией ис-
следования. Соответственно, экспертиза, выполнен-
ная по одной методике, принятой в одной научной 
школе, может быть оспорена приверженцами другого 
направления.

Так, в Волгограде вопросами авторского лите-
ратурного стиля занимаются на филологических 
факультетах кафедры современного русского языка 
Волгоградского государственного университета и ка-
федры русского языка Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета им. 
Серафимовича. В этих коллективах разработаны и 
используются собственные методики исследования 
авторских текстов, отличные друг от друга. Отличны 
и критерии оценки авторских стилей.

В порядке эксперимента нами был выбран текст – 
опубликованная в одном из сборников научная статья 
по криминалистике, – который предлагался докторам 
юридических наук для пересказа. Тексты (оригинал 
и пересказы) были переданы ведущим ученым-фило-
логам обоих вузов с вопросом об их авторстве – при-
надлежат ли они одному человеку или разным людям. 
Оба ответа были категоричными – все тексты принад-
лежат разным авторам. Следует заметить, что пере-
сказы докторов наук отличались оригинальностью; 
был существенно изменен стиль первоисточника, 
каждый из них использовал присущие ему речевые 
обороты и т.д., т.е. была сохранена идея статьи, но 
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форма воплощения (речевая форма) характеризова-
лась собственными признаками.

В продолжение эксперимента та же статья была 
предложена для пересказа адъюнктам и слушателям 
Волгоградской академии МВД России, тексты ко-
торых также были подвергнуты лингвистическому 
анализу учеными-филологами. Всего в эксперимен-
те участвовало 6 молодых ученых, специализирую-
щихся по специальности 12.00.12 – криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность, оперативно-ро-
зыскная деятельность, и 26 слушателей выпускного 
курса факультета подготовки экспертов-криминали-
стов.

Результаты анализа филологами текстов адъюн-
ктов и слушателей в данном случае были достаточно 
противоречивы. Ученые из Волгоградского педагоги-
ческого университета определили, что 29 (из 32) тек-
стов имеют одну и ту же лингвистическую основу – 
они близки по стилю, грамматическому исполнению 
и языковому содержанию. По сути, вывод сводился 
к тому, что, несмотря на некоторые различия в дан-
ном случае имел место именно пересказ теста – во 
всех случаях не только идея, но и форма ее реализа-
ции были если не идентичны, то достаточно близки. 
Вывод по трем текстам был достаточно расплывчат 
– экспертам удалось определить в них элементы ре-
чевой оригинальности, но в то же время, и элемен-
ты стиля первоисточника. Иными словами, эксперты 
дали вероятный вывод.

Сторонники лингвистической школы из Волго-
градского государственного университета выделили 
28 текстов, с тем же категоричным выводом о заим-
ствовании. По четырем оставшимся эксперты сдела-
ли вероятный вывод, посчитав, что в них присутству-
ет оригинальность в отношении стиля изложения, а 
соответственно и некоторая самостоятельность.

Интересен, однако, не только факт количествен-
ного расхождения в результатах исследования, но и 
выбранные филологами тексты с элементами ориги-
нальности - только два из них совпали.

Таким образом, из исследованных 32 текстов факт 
заимствования в пяти случаях в категоричной форме 
установлен не был. Кроме того, по трем текстам были 
разногласия в выводах экспертов.

Можно ли отнести подобную ситуацию к эксперт-
ной ошибке, ведь исследованию были подвергнуты 
тексты, априори заимствованные из статьи-первоис-
точника, и если да, то, как избежать подобных ситуа-
ций на практике? 

Мы посчитали необходимым найти путь, который 
даст возможность доказать факт заимствования – 
абсолютный факт, ведь вероятностные выводы, как 
положительные, так и отрицательные, не могут счи-
таться полноценными доказательствами. Для этого 
тексты-пересказы и оригинал анализировались уче-
ными-криминалистами. В исследовании приняли 
участие четыре доктора наук, профессора – ведущие 
специалисты в области криминалистики Волгоград-

ского государственного университета, Волгоградской 
Академии МВД России и Академии госслужбы при 
Президенте России.

Тексты своих коллег, докторов наук, все участво-
вавшие в эксперименте, также как и ученые-фило-
логи, охарактеризовали как авторские. Единым было 
и мнение относительно текстов адъюнктов и слуша-
телей – они были оценены как полностью заимство-
ванные, без какой-либо авторской переработки – без 
переработки содержания.

Приведенные данные наглядно показывают, 
что, во-первых, при достаточном опыте, хорошем 
владении русским языком, общем высоком уровне 
эрудиции человека, взявшего за основу своего про-
изведения чужое, возможна такая обработка этого 
произведения, что установить факт заимствования 
(плагиата) не представляется возможным. Это под-
тверждают эксперименты с участием докторов наук 
– людей высокообразованных, имеющих навыки ра-
боты в данном жанре и владеющих предметом и те-
мой. Однако, следует заметить, что тексты докторов 
наук, по оценке их коллег, представляли собой не за-
имствованный материал, а его переработку до такой 
степени, что с текстом-оригиналом совпадение было 
только в теме, но не в содержании.

Во-вторых, исследования только лингвистиче-
ских особенностей сравниваемых текстов явно не-
достаточно для установления факта заимствования. 
Несмотря на то, что использование сюжета или темы 
произведения к плагиату не относится, при анализе 
необходимо учитывать не только форму, которая при 
достаточных навыках может быть изменена (словар-
ные выражения, речевые обороты и т.д.), но и совпа-
дения в аргументах, логику доказательств, комплекс 
исходных положений и конечных результатов. Все это 
не относится к лингвистическому автороведческому 
исследованию, а может быть оценено специалистом в 
соответствующей области науки, литературы или ис-
кусства.

Таким образом, для обоснованного вывода о 
наличии факта плагиата или об его отсутствии не-
обходимо проведение исследований, включающих 
лингвистический анализ и анализ содержания произ-
ведения.

Для подтверждения выдвинутого тезиса нами 
были проведены дополнительные эксперименталь-
ные исследования по возможности установления 
факта заимствования музыкальных произведений, 
также априори заимствованных.

Для этого были выбраны две группы студен-
тов Волгоградского института культуры – пять че-
ловек, имеющих специализацию композиторов, и 
пять, обучающихся по инструментальным классам 
(фортепиано, арфа, духовые инструменты). Всем 
студентам было предложено сочинить собственную 
музыку к известной эстрадной песне без изменения 
ее мотива, но при этом не делать ее музыкальную 
аранжировку.
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Для анализа творческих работ студентов были 
приглашены два музыкальных критика и два компо-
зитора.

Мнения критиков, как и в случае исследования 
научных текстов, разделились – один из них признал 
работу двух студентов самостоятельными произведе-
ниями, хотя и на одну и ту же тему с оригиналом, а 
остальные – заимствованными. Второй композитор 
работы всех десяти студентов оценил как «подража-
ние» авторскому варианту мелодии.

Композиторы же оказались более единодушными 
– они не нашли ничего оригинального ни в одной из 
представленных работ.

Следует заметить, что критиками были выделе-
ны как оригинальные музыкальные произведения 
наиболее одаренных студентов (из характеристик 
преподавателей). Это приводит к выводу о том, что 
чем выше творческие способности человека, чем 
выше его интеллектуальный уровень, профессио-
нальный опыт, тем выше вероятность «качествен-
ной переработки» заимствованного произведения, 
которое уже не может относиться к плагиату – за-
имствуется идея, но ее реализация претерпевает су-
щественную переработку.

Для чистоты эксперимента, все исследования и 
текстов пересказов научных статей, и песенных ме-
лодий всеми экспертами проводились индивидуаль-
но, без обмена мнениями. 

После знакомства с заключениями своих коллег 
и личного обсуждения всех доводов, все эксперты 
пришли к единому мнению – тексты докторов наук 
они оценили как самостоятельные, студенческие же 
тексты и мелодии, отнесли к плагиату.

Отсутствие единого первоначального мнения по 
факту заимствования научных текстов при их пере-
сказе и музыкальных произведений при их обработке 
накладывает определенные требования к проведению 
экспертных исследований по установлению факта 
плагиата.

Принимая во внимание возможность назначения 
адвокатом, точнее по его ходатайству, независимой 
экспертизы в выбранном им учреждении, возмож-
ность столкновения двух мнений на предварительном 
или судебном следствии достаточно высока. Об этом 
наглядно свидетельствуют данные экспериментов.

Выход из этого нам видится в и привлечении к 
экспертизе нескольких специалистов в соответствую-
щей области науки, искусства или литературы.

Таким образом, при установлении факта плагиата 
назначение соответствующей экспертизы сводится к 
выбору научного, учебного или иного учреждения, 
где подобные исследования могут быть проведены, а 
также к выбору специалистов соответствующего про-
филя. 

Во избежание экспертных ошибок необходимо 
получение мнения не одного специалиста в данной 
области, а нескольких, причем, желательно, придер-
живающихся различных научных школ. Только в этом 
случае возможно получить объективные однозначные 
данные, конечно при условии, что по окончании экс-
пертизы будет достигнуто соглашение и эксперты 
придут к общему мнению. 

Кроме того, исследованию должны подвергаться 
и форма произведения, и его смысловая составляю-
щая – иными словами, целесообразно назначать ком-
плексную комиссионную экспертизу.

1 http://dlib.rsl.ru.
2 Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: учебник. 

М., 2002. С. 6–19.
3 Шнайдер А.А. Становление науки о судебной экспертизе: 

проблемы, тенденции и перспективы // Судебная экспертиза на 
рубеже тысячелетий: материалы межведомственной научно-
практической конференции: В 3. Ч. Часть 2. Саратов, 2002. С. 11.

4 Корноухов В.Е., Орлов Ю.К., Журавлева И.А. Судебная экс-
пертиза. Ч. 1. Красноярск, 1998. С. 32.

5 Например, для производства трасологической экспертизы 
необходимо использование знаний в области трасологии, для 
материаловедческой – в области материаловедения и т.д.

6 Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 (с изменениями 
от 15 октября 2012 г.).

7 Ермолова Е.И. Взаимодействие следователя и эксперта при 
назначении и производстве судебно-автороведческой эксперти-
зы // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 
(34). М, 2010. С. 128.

8 Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология 
(общетеоретические и методологические проблемы судебных 
экспертиз): Учеб. пособ. Волгоград, 1979. С. 41–42.
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Согласно Федеральному закону от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной де-
ятельности в РФ», эксперт или комиссия экспертов на 
основании проведенных исследований и с учетом их 
результатов дают письменное заключение и подписы-
вают его. При этом важно уточнить, что исследование 
должно быть проведено объективно, на строго науч-
ной и практической основе, в полном объеме и, что 
немаловажно, в пределах соответствующей специаль-
ности1. 

К сожалению, эксперт, как впрочем, и любой че-
ловек, может допускать ошибки. Однако ошибки, ко-
торые были допущены экспертом в процессе произ-
водства экспертизы или подготовки заключения по ее 
результатам, могут повлечь признания такого доказа-
тельства недостаточным.

Как правило, причины экспертных ошибок делят 
на две группы: объективные ошибки и субъективные 
ошибки2. 

Объективные ошибки – это такие ошибки, которые 
не зависят от эксперта как от субъекта исследования. К 
таким ошибкам Е.Р. Россинская относит:

1) отсутствие апробированной и разработанной 
методики;

2) несовершенство методики, используемой 
экспертом;

3) применение методов, которые были рекомендо-
ваны ошибочно;

4) применение методов, находящихся в стадии экс-
периментальной подготовки;

5) применение оборудования, которое неисправно;
6) использование методов и приборов, которые не 

обладают достаточной чувствительностью или разре-
шающей способностью;

7) использование для измерения физических вели-
чин приборов, не относящихся к сертифицированным 
единицам измерений;

8) применение непроверенных средств измерений 
и эталонов;

9) использование методик измерений физических 
величин, которые не были аттестованы;

10) использование неадекватных математических 
моделей и компьютерных программ;

11) применение нелицензионных программ для 
ЭВМ;

12) отсутствие полных данных, которые характе-
ризовали бы идентификационную и диагностическую 
значимость признаков3.

С течением времени среди средств и методов 
при производстве судебных экспертиз постоянно по-
являются новые методы исследования судебных до-
казательств, а также новые приборы и аппаратура. 
При условии соблюдения общих правил работы с до-
казательствами эксперт независим в выборе средств 
и методов исследования (разумеется, при условии от-
сутствия паспортизированной экспертной методики). 
Общей же теорией судебной экспертизы были выра-
ботаны основные принципы допустимости методов и 
средств в судебно-экспертных исследованиях. Среди 
них, одним из наиболее значимых является научная 
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обоснованность методов и достоверность получаемых 
с их помощью результатов. Ответы на вопросы о со-
ответствии методов средств и специальных знаний 
должны содержаться в той науке, из которой они за-
имствованы изначально. 

Однако, не стоит забывать о том, что даже если 
применяемый метод является научным, применя-
емая технология может не позволять получать до-
стоверные воспроизводимые результаты. К примеру, 
если в методике будет использоваться не то оборудо-
вание, которое было рекомендовано, а упрощенные 
и/или удешевленные варианты такого оборудования, 
то результатом тому может послужить получение 
недостоверных результатов, способных привести к 
многочисленным экспертным ошибкам. Кроме того, 
метод может быть научным, точным и надежным, но 
совершенно непригодным для исследования данных 
объектов.

К сожалению, реально разобраться в научности и 
допустимости использования различных методов или 
методик при производстве судебной экспертизы, как 
правило, бывает не под силу суду. Соответственно, 
использование при производстве экспертиз супер-
чувствительных методов или какого-то уникального 
оборудования вводит суд в заблуждение. К примеру, 
на практике нередки случаи, когда экспертизу про-
водят не сотрудники экспертного учреждения (до-
пустим, сотрудники академических или отраслевых 
научно исследовательских институтов), они зачастую 
впервые сталкивающиеся с практической судебно-
экспертной деятельностью. Ввиду этого, они далеко 
не всегда видят различия между практической экс-
пертной деятельностью и научной, в результате чего 
– они не знают и не учитывают специфику объектов, 
особенности экспертных задач и не владеют эксперт-
ными технологиями, но в их распоряжении часто 
имеется уникальное оборудование. Такие эксперты 
порой решают задачи, за которые эксперты государ-
ственных учреждений не берутся, однако, именно в 
таких случаях число экспертных ошибок особенно 
высоко. Экспертные подходы в таких случаях перено-
сятся механически, а методики использования такого 
оборудования не отработаны. 

Помимо этого, зачастую на практике можно 
встретиться с экспертными заключениями, пестрящи-
ми огромным множеством формул, что в глазах суда 
также выглядит весьма убедительно. Конечно, в тео-
рии судебной экспертизы и нормативных актах гово-
рится о том, что эксперт при описании исследования 
пользуется научной терминологией, научным стилем 
языка. Однако, не стоит забывать, что адресатами су-
дебного заключения, являются лица не обладающие 
специальными знаниями (судьи и другие участники 
процесса). Поэтому желательно, чтобы язык эксперта 
был простым и понятным, т.е. приведенные формулы 
необходимо разъяснять и комментировать.

В качестве условий субъективных ошибок можно 
рассматривать некоторые из объективных ошибок, но 

в основном – это именно объективные причины, пред-
упредить которые сам эксперт, как правило, не в со-
стоянии.

Прежде всего, к субъективным ошибкам можно 
отнести профессиональную некомпетентность экспер-
та, в том числе:

1) незнание современных экспертных методик;
2) неумение применять современные экспертные 

технологии, оптимальные для данной экспертной си-
туации;

3) неправильная оценка идентификационной зна-
чимости признаков, результатов, полученных другими 
членами комиссии при производстве комплексной экс-
пертизы и т.д.

Кроме того, субъективными ошибками считаются 
неполнота исследования и его односторонность, кото-
рая может выражаться в:

1) неполном выявлении существенных признаков 
объекта;

2) использовании не всех известных эксперту ме-
тодов исследования;

3) игнорировании тех или иных свойств объектов 
или их взаимозависимости;

4) пренебрежении правилами и условиями приме-
нения методик экспертного исследования и техниче-
ских средств.

Помимо этого, субъективными ошибками являют-
ся профессиональные упущения эксперта, такие как: 
неаккуратность, невнимательность, поверхностное 
производство исследования. 

С какими-то определенными чертами личности 
эксперта также могут быть связаны ошибки субъек-
тивного характера, к ним относятся такие как:

1) дефекты органов чувств эксперта (слуха, зрения 
и пр.);

2) неординарное психологическое состояние экс-
перта, в частности из-за переутомления, стресса, тре-
воги, эмоционального или психического напряжения, 
поспешности;

3) такие свойства личности эксперта, как мнитель-
ность, неуверенность в своих знаниях, повышенная 
внушаемость или, наоборот, излишняя самоуверен-
ность и пр.;

4) такие психоэмоциональные свойства эксперта, 
как его темперамент, психологическая устойчивость, 
волевые качества и пр.;

5) логические дефекты умозаключений эксперта;
6) дефекты организации и планирования самого 

экспертного исследования;
7) стремление проявить экспертную инициативу 

без достаточных к тому оснований (отличится новиз-
ной и дерзостью решения и т.д.).

Особенно сильно психоэмоциальное состояние 
эксперта влияет на работу со сложным оборудованием, 
что зачастую приводит к экспертным ошибкам. 

Кроме того, степень трудности производимого ис-
следования также оказывает существенное влияние на 
деятельность эксперта. Например, в ситуации, когда 
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степень трудности для эксперта максимальная и задача 
неразрешимая, то у эксперта сначала повышается про-
дуктивность деятельности, а затем она резко снижа-
ется. Соответственно, если задача трудная, но в прин-
ципе разрешимая, то продуктивность деятельности 
эксперта будет зависеть от его опыта и подготовлен-
ности. В случае, если эксперт обладает высокой сте-
пенью квалификации и значительным опытом, то по-
мехи и препятствия будут способствовать улучшению 
выполнения задачи, заставляя эксперта мобилизовать 
все свои интеллектуальные ресурсы. А при плохой 
квалификации и недостаточном опыте эти же помехи 
будут ухудшать выполнение задачи и, в конечном ито-
ге, эксперт может прийти к выводу о том, что решить 
подобный вопрос не представляется возможным.

Еще одним фактором, способствующим появле-
нию субъективных экспертных ошибок является, как 
ни странно, объединение экспертов одной специаль-
ности – для производства однородной комиссион-
ной экспертизы или объединение экспертов разных 
специальностей для производства комиссионных 
экспертиз. Как правило, ведущим экспертом может 
быть оказано существенное влияние на результат экс-
пертизы. Конечно, формально, эксперт-организатор 
не имеет процессуальных преимуществ и не вправе, 
пользуясь своим авторитетом или опытом, склонять 
членов комиссии к тому или иному выводу. 

Однако, в случае возникновения разногласий, 
главный, эксперт может нарушать принципы неза-
висимости и личной ответственности эксперта пу-
тем разрешения конфликтных ситуаций с помощью 
различных форм воздействия (например, внушение, 
использование властных полномочий и пр.). Таким 
образом, наличие служебной зависимости членов 
экспертной комиссии может влиять на формирование 
коллективного мнения комиссии экспертов, вынуж-
дая подчиненных приспосабливаться к складываю-
щейся ситуации.

Помимо этого, при производстве комиссионных, 
комплексных и повторных экспертиз могут возник-
нуть несовместимость и недоверие при оценке ре-
зультатов исследования и формулировке выводов. 
Проблема здесь носит двоякий характер: с одной 
стороны, – эксперт может переоценивать результа-

ты собственных исследований, с другой, – он может 
относиться к себе более чем самокритично и при-
нижать свои результаты, либо же недооценивать их 
значимость. Также, при оценке результатов эксперти-
зы авторитет одного из участников может оказывать 
психологическое давление на эксперта, который име-
ет небольшой стаж экспертной работы.

Причиной ошибочности экспертного исследова-
ния может послужить и тот факт, что исходные дан-
ные были ошибочными, либо исследуемые объекты 
не имели отношения к делу, были фальсифицирова-
ны. Соответственно, и заключение эксперта в аспекте 
установления истины будет ошибочным. Но, в таком 
случае, мы имеет дело не с экспертной ошибкой, а, 
скорее, с ошибкой субъекта, назначившего эксперти-
зу, либо с умышленно направленными действиями и 
правонарушением4.

В заключении можно выделить следующие под-
ходы по предотвращению экспертных ошибок: во-
первых, это необходимость предоставления эксперту 
полноценных, доброкачественных, полных и доста-
точных объектов и материалов; во-вторых, это совер-
шенствование самих методов и средств экспертного 
исследования, в том числе развитие информационно-
го обеспечения экспертной деятельности и внедрение 
высокотехничных и компьютеризированных мето-
дов исследования; в-третьих, это профессиональная 
подготовка квалифицированных экспертов и в даль-
нейшем подтверждение и повышение квалификации 
экспертов; и наконец, в-четвертых, это контроль за 
качеством экспертных исследований, который вклю-
чает в себя взаимное и внешнее контрольное рецен-
зирование экспертных заключений с привлечением 
независимых специалистов. 

1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» // Российская газета, № 106, 2001. 5 мая.

2 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Рос- 
синской. М.: Проспект, 2014.

3 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. 
Судебная экспертиза. М., 2010.

4 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е.Р. Рос-
синской. М.: Проспект, 2014.
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27 НОЯБРЯ 2014 Г. 
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ 

ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ ПРОШЛА 
МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ УСТАВА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В работе конференции приняли участие 
начальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор 
полиции Игорь Александрович Калиниченко, 
помощник Министра внутренних дел 
Российской Федерации, генерал-лейтенант 
полиции Валерий Васильевич Кожокарь, 
начальник Научно-исследовательского центра 
уголовного, уголовно-процессуального зако-
нодательства и расследования преступлений 
ВНИИ МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации Ольга Игоревна 

Цоколова, профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Никита Александрович 
Колоколов, начальник кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, полковник полиции Ольга Викторовна 
Химичева, ведущие ученые-процессуалисты образовательных и научно-исследовательских 
учреждений России, а также профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели и 
адъюнкты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В ходе проведения  конференции были рассмотрены следующие вопросы:
● исторические и правовые аспекты судебной реформы середины XIX в.;
● опыт развития уголовно-процессуаль-

ного права России;
● влияние Устава уголовного судопроиз-

водства 1864 г. на современное уголовно –
процессуальное законодательство;

● проблемы доказательственного права, 
обеспечения прав участников уголовного су-
допроизводства, применения мер уголовно-
процессуального принуждения;

● основные направления совершенствова-
ния досудебного и судебного производства по 
уголовным делам.
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Аннотация. В настоящее время продолжаются широкие научные дискуссии по проблемам совершенствования УПК 
РФ и практики его применения; высказываются различные суждения, порой противоположные, об изменении уголовно-
процессуального закона. Однако при дальнейшем развитии уголовно-процессуального законодательства важно учитывать 
не только проблемы законодательной техники и правоприменительной практики, но и положительный исторический опыт.

Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
проблемы совершенствования закона.

Annotation.Currently, there are scientific discussion about the problems of improving the code of criminal procedure and prac-
tice. While there are differing opinions, sometimes opposite, about changes to the criminal procedure law. However, further develop-
ment of the criminal procedure law, it is important to consider not only the problems of lawmaking and law-enforcement practice, but 
the positive historical experience.

Keywords: Charter criminal justice, Сriminal procedure code of the Russian Federation, the problems of the improvement of 
the law.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.1 со-
ставил основу судебной реформы, проходившей в то 
время в Российской Империи. Важно подчеркнуть, что 
судебная реформа 1864 г. представляла собой коренное 
преобразование всей судебной системы и судопроиз-
водства, отличавшегося инквизиционным характером, 
основанном на теории формальных доказательств, 
прямой зависимостью суда от администрации, много-
численностью судебных процедур для различных со-
словий.

Судебная реформа проводилась при активном уча-
стии всей юридической общественности того времени. 
Участие значительного количества высококвалифици-
рованных юристов обеспечило реформе прочный фун-
дамент. При этом использовался и зарубежный опыт, 
причем подход к нему был творческим и критическим, 
с учетом особенностей отечественной действительно-
сти. Именно поэтому Устав уголовного судопроизвод-
ства относят к числу самых прогрессивных актов того 
времени. С его принятием произошел практически 
полный отказ от сословного элемента.

Устав уголовного судопроизводства устанавливал 
общие положения, компетенцию судебных органов по 
рассмотрению уголовных дел, порядок производства в 

мировых судебных установлениях, изъятия из общего 
порядка уголовного судопроизводства. 

С принятием Устава уголовный процесс в России 
приобрел новые черты. Так, расследование преступле-
ний возлагалось на органы дознания и судебных следо-
вателей; порядок судебного разбирательства распростра-
нялся на лиц всех сословий; судебное разбирательство 
осуществлялось открыто, гласно, при состязательности 
сторон; предусматривалась свобода оценки доказа-
тельств по совести и внутреннему убеждению, апелля-
ционное и кассационное обжалование приговоров, воз-
обновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам; 
был введен суд с участием присяжных заседателей. В ка-
честве доказательств допускались показания подсудимо-
го, свидетелей, экспертов, вещественные и письменные 
доказательства. С момента принятия этого документа на-
чался активный процесс формирования адвокатуры.

Реформирование уголовного судопроизводства, 
длившееся более 50 лет, было прекращено событиями 
1917 г. В последующем, в достаточно сложных истори-
ческих условиях, шел поиск новых форм организации 
производства по уголовным делам, нашедших отраже-
ние в Уголовно-процессуальных кодексах 1922, 1923, 
1960 гг. 
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В конце 80 – начале 90 гг. ХХ в. в российском об-
ществе стала активно обсуждаться идея судебной ре-
формы. 24 октября 1991 г. эта идея обрела правовую 
форму – Верховным Советом РСФСР было принято 
Постановление «О Концепции судебной реформы в 
Российской Федерации»2, в котором отмечалось, что 
проведение судебной реформы является необходимым 
условием функционирования России как демократи-
ческого правового государства и одним из приори-
тетных направлений законодательной деятельности. 
В качестве ключевых положений судебной реформы 
указаны: исключение в новом законодательстве всех 
рудиментов обвинительной роли суда; введение суда 
присяжных; дифференциация форм уголовного судо-
производства; судебный контроль за законностью и 
обоснованностью производства на досудебных ста-
диях уголовного процесса; развитие принципа состя-
зательности сторон в уголовном судопроизводстве; 
определение критериев допустимости доказательств 
и введение практики правил своевременного исклю-
чения недопустимых доказательств; расширение прав 
сторон по собиранию и приобщению доказательств. 

Очевидно, что этот документ, указывая на значи-
тельную часть положений, содержащихся в Уставе 
уголовного судопроизводства, с учетом реалий и по-
требностей современного общества утверждал не-
обходимость приведения отечественного уголовно-
процессуального законодательства в соответствие с 
общепризнанными стандартами ООН в области право-
судия.

Действующий ныне Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации3 (далее – УПК РФ) – 
результат многолетней эволюции. Основу концепции 
современного уголовно-процессуального закона со-
ставляет положение о том, что уголовно-процессу-
альный закон должен стать гарантом прав и свобод 
граждан. В нем находят реализацию международно-
правовые стандарты, положения Конституции Россий-
ской Федерации. С вступлением в силу УПК РФ 2001 г. 
наступил этап судебно-правовой реформы, связанный 
с реализацией новой идеологии уголовного судопро-
изводства, концептуальной основой которой являются 
гарантии прав и свобод личности.

В УПК РФ впервые включена глава «Принципы 
уголовного судопроизводства», где содержатся нормы 
общего и руководящего значения, определяющие по-
строение всех его стадий и институтов. Принципы уго-
ловного судопроизводства тесно связаны между собой, 
их взаимопроникновение образует систему, ядром кото-
рой является назначение уголовного судопроизводства 
(ст. 6 УПК РФ) – защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, а также 
защита личности от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

УПК РФ существенно усиливает гарантии прав 
личности на свободу и личную неприкосновенность. 
Применение таких мер пресечения, как заключение 
под стражу, домашний арест, залог допускается толь-

ко по судебному решению и в соответствии с установ-
ленной законом процедурой. Только по решению суда 
могут быть применены такие меры процессуального 
принуждения, как временное отстранение подозрева-
емого, обвиняемого от должности и наложение ареста 
на имущество, а также проведен ряд следственных 
действий.

В УПК РФ регламентирован ряд новых произ-
водств, которые за период действия этого закона по-
лучили распространение в правоприменительной 
практике. Среди них такие особые формы уголовного 
судопроизводства, как особый порядок принятия су-
дебного решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением, особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, особый порядок уголов-
ного судопроизводства в отношении отдельных кате-
горий лиц, производство в суде с участием присяжных 
заседателей. В УПК РФ впервые включена отдельная 
часть, посвященная международному сотрудничеству 
в сфере уголовного судопроизводства. 

Однако, изменения, практически ежегодно вно-
симые в уголовно-процессуальное законодательство, 
свидетельствуют о том, что реформа уголовного су-
допроизводства продолжается. За этот период суще-
ственно изменился предмет ведомственного контроля 
и прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия, введена 
гл. 32.1. «Дознание в сокращенной форме». Изменения 
коснулись процессуального положения потерпевшего, 
стадии возбуждения уголовного дела, порядка при-
менения отдельных мер пресечения (залог, домашний 
арест), участия понятых при производстве по уголов-
ному делу, порядка производства отдельных след-
ственных действий, порядка пересмотра судебных ре-
шений, не вступивших и вступивших в законную силу 
и др.

Следует отметить, что в настоящее время продол-
жаются широкие научные дискуссии по проблемам 
применения УПК РФ и его совершенствования. Уче-
ные, специалисты высказывают различные суждения 
о дополнении и изменении закона. Особенно активно в 
настоящее время говорится о реформировании стадии 
возбуждения уголовного дела. В этой связи представ-
ляется чрезвычайно важным при дальнейшем разви-
тии уголовно-процессуального законодательства учи-
тывать не только проблемы законодательной техники и 
правоприменительной практики, но и положительный 
исторический опыт, научные достижения.

1 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. // Судебные 
уставы 20ноября 1864 г. Ч. 2. Устав уголовного судопроизвод-
ства. СПб., 1866. С.VII–XVIII.

2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР. 1991. №44. Ст.1435.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в последующих редакциях) // СЗ 
РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921.
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Современное состояние уголовно-процессуально-
го законодательства обусловлено тем, что перед зако-
нодателем, научной общественностью и практиками 
стоит задача выработки концепции дальнейшего раз-
вития уголовно-процессуального права как части рос-
сийской уголовной политики.

Непосредственно постановка этой задачи на Пар-
ламентских слушаниях 18 ноября 2013 г. и обсуждение 
основных направлений совершенствования законода-
тельства 24 июня и 23 сентября 2014 г. в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
обусловлена тем, что:

● с одной стороны, за последнее десятилетие в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Рос-
сийской Федерации были внесены многочисленные 
изменения и дополнения, не всегда носящие систем-
ный характер, а в ряде случаев – противоречащие ло-
гике и принципам действующего законодательства;

● с другой стороны, досудебная часть уголовно-
го процесса содержит в себе ряд положений принято-
го более 50-лет назад УПК РСФСР и по этой причине 
остается крайне забюрократизированной и сущностно 
затратной при достаточно низкой эффективности. Об 
этом свидетельствует и то, что сегодня в суд направля-
ется ежегодно только каждое третье уголовное дело.

В силу указанных и ряда других причин уголов-
но-процессуальное законодательство не обеспечивает 
в полной мере реализацию задач, сформулированных 
в ст. 6 УПК РФ – назначение уголовного судопроиз-
водства, одной из которых является борьба с преступ-
ностью.

К указанным выше факторам следует отнести и то, 
что деятельность, в первую очередь, органов внутрен-
них дел осуществляется в условиях осложнения кри-
миногенной обстановки, обусловленной, в числе дру-
гих причин, значительным (на 80%) увеличением за 
последние годы количества зарегистрированных сооб-
щений о преступлениях, административных правона-
рушениях и иных происшествиях (с 19,3 млн. в 2006 г. 
до 14,3 млн. за 1 полугодие 2014 г.) и, соответственно, 
возрастанием в 2013 г. в целом объема процессуальной 
деятельности до 2,1 млн. расследованных уголовных 
дел и 6.7 млн. процессуальных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а всего 8,8 млн., что бо-
лее чем в 2 раза превышает уровень 1992 г. (1,3 млн. 
«отказных» материалов» и 2,8 млн. уголовных дел, а 
всего 4,1 млн. процессуальных производств).

В силу указанных причин неотложных изменений 
требуют нормы, регламентирующие начало произ-
водства по уголовному делу, в том числе процессу-
альных правил рассмотрения заявлений, сообщений 
о преступлениях и, в частности, исключение из УПК 
РФ его ст. 148, предоставляющей правопримените-
лю право отказывать в возбуждении уголовного дела. 
Ее наличие влечет за собой ряд крайне негативных 
последствий:

● во-первых, решения органов расследования об 
отказе возбуждения уголовного дела (в 2012–2013 гг., 
соответственно, по 6,4 млн. и 6,7 млн. заявлений и со-
общений о преступлениях) весьма сущностно ограни-
чивают конституционное право граждан на доступ к 
правосудию;
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● во-вторых, эти решения непосредственно нару-
шают уголовно-процессуальный закон, поскольку от 
30% до 40% таких решений прокурорами ежегодно 
признаются незаконными или необоснованными и от-
меняются, что отражено в таблице.

Сведения о количестве незаконных, необоснован-
ных процессуальных решений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела:

Пери-
од

Вынесено 
решений 

об отказе в 
возбуждении 
уголовного 

дела

Из них призна-
ны незаконны-
ми, необосно-

ванными

Удельный 
вес, в%

2008 5,3 млн. 1,8 млн. 33,9%
2013 6,7 млн. 2,7 млн. 40,3%

За последние 20 лет количество возбужденных 
уголовных дел из числа признанных незаконными, не-
обоснованными и отмененными процессуальных ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела хотя 
и увеличилось почти в 7 раз (с 31,5 тыс. в 1991 г. до 
215,3 тыс. в 2013 г.), однако их фактическое количество 
должно составлять не менее 2 млн., поскольку в числе 
6,7 млн. «отказных» материалов в 2013 г. более 1 млн. 
составляют заявления и сообщения о кражах чужого 
имущества, по которым лицо не установлено. Поэтому 
в силу ч. 1 ст. 148 УПК РФ такие процессуальные ре-
шения являются заведомо незаконными. Еще не менее 
1 млн. составляют обращения граждан о причинении 
им различной тяжести телесных повреждений, кото-
рые фактически являются преступлениями.

Анализ приведенных ниже статистических дан-
ных наглядно свидетельствует о многообразии спосо-
бов сокрытия от учета заявлений, сообщений, содер-
жащих признаки преступления.

Сведения о результатах рассмотрения заявлений, 
сообщений о преступлениях, административных пра-
вонарушениях и иных происшествиях:

Количество зарегистрирован-
ных заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях 
и происшествиях 

2008 2010 2013

21,5 
млн.

23,9 
млн.

28,7 
млн.

Из них 
принято 
реше-
ние:

о регистрации 
заявлений как 
преступлений 

3,2 
млн.

2,2 
млн.

1,78 
млн.

об отказе в воз-
буждении уголов-
ного дела

4,5 
млн.

6,0 
млн.

6,7 
млн.

в том числе
за отсутствием 
состава (события) 
преступления

5,7 
млн.

5,3 
млн.

6,3 
млн.

о приобщении к 
уголовным делам 

2,6 
млн.

3,0 
млн. -

о приобщении 
к материалам 
номенклатурного 
дела

4,5 
млн.

5,8 
млн.

7,3 
млн.

Из от-
казных 
материа-
лов:

признаны неза-
конными и необо-
снованными

1,8 
млн.

1,5 
млн.

2,7 
млн.

возбуждены уго-
ловные дела

126,6 
тыс.

159,8 
тыс.

196 
тыс.

Однако, главное негативное обстоятельство, на-
личие института отказа в возбуждении уголовного 
– дела заключается в том, что доля процессуальных 
решений, принимаемых по заявлению, сообщению о 
преступлении, связанных с возбуждением уголовного 
дела и началом производства расследования ежегодно 
сокращается. Свидетельствует об этом значительное 
(почти в три раза) сокращение количества принятых 
следователем, дознавателем, органом дознания таких 
решений за последние годы (с 16,9% в 2006г. до 5,9% 
за 1 полугодие 2014 г.):

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014, 
1 пол.

Всего за-
регистри-

ровано
заявлений, 
сообщений 
о престу-
плениях, 
об адми-
нистра-
тивных 

правона-
рушениях 
и проис-

шествиях, 
млн.

19,3 22,8 23,9 24,7 26,4 28,4 14,3

Возбуж-
дено

уголовных 
дел, млн.

3,3 2,4 2,2 2,0 1,9 1,78 0,84

В том 
числе 

удельный 
вес к числу
заявлений 
и сообще-

ний

16,9 
%

10,7 
% 9,0 % 8,0 % 7,2 % 6,0 % 5,9 %

Еще более наглядно свидетельствует об этом со-
отношение удельного веса процессуальных решений 
о возбуждении уголовного дела к числу решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, который за по-
следние 20 лет сократился в 8 раз:
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Период

Воз-
буждено 
уголов-
ных дел, 

млн.

Количе-
ство «от-
казных» 
материа-
лов, млн.

Удельный вес к 
возбужденным 

делам, %

1992 2,8 1,3 47,7
2002 2,5 3,8 148,4
2010 2,2 6,0 272,7
2012 1,9 6,4 336,8
2013 1,8 6,7 380

1 пол. 
2014 836 3,2 381

Прямым следствием указанного является то, что 
показатель преступности в России ежегодно коле-
блется в зависимости от требований МВД России и 
Генеральной прокуратуры РФ к соблюдению учетно-
регистрационной дисциплины от +32,7% в 1989 г. до 
-14,9% в 2002 г. Последствия этого приобрели гипер-
трофированный характер в форме так называемого 
«административного» фактора регулирования показа-
телей преступности, на что профессор Б.Я. Гаврилов 
неоднократно обращал внимание1. Для сравнения, в 
Германии за последние 15 лет ежегодные изменения 
преступности, при ее количественной составляющей 
6,5 млн. в год, не превышают 1–1,5%. 

Тем самым, искусственное, по сути, сокращение 
показателя регистрируемой преступности привело 
к тому, что этот показатель в Российской Федерации 
необоснованно, по мнению автора, сокращается, на-
чиная с 2006 г., когда было зарегистрирован 3,8 млн. 
преступлений, до 2,2 млн. преступлений в 2013 г. 

В результате наличия указанных причин показатель 
преступности в России в 2013 г. составил чуть больше 
1,5 тыс. преступлений на 100 тыс. населения, что в 4–5 
раз меньше, чем в Германии, Франции, Англии, и в 8,5 
раз ниже, чем в Швеции, что, во-первых, не соответ-
ствует реалиям современной криминогенной обстанов-
ки и, во-вторых, не позволяет государству принимать 
адекватные меры в борьбе с преступностью.

Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют не только о массовых нарушениях конституци-
онного права граждан на доступ к правосудию, но и 
влекут за собой иные негативные последствия:

● в 2013 г. сотрудниками органов внутренних было 
допущено 530 тыс. нарушений учетно-регистрацион-
ной дисциплины, за что многие из них привлекались к 
различным видам ответственности, в том числе и уго-
ловной;

● федеральный бюджет несет необоснованные 
расходы на данный вид процессуальной деятельно-
сти, поскольку количество только процессуальных 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
с отмененными органами прокуратуры составило в 
2012–2013 гг. соответственно 13 и 11 млн., на которые 
затрачен труд не менее 30 тыс. сотрудников органов 
внутренних дел, не считая затрат материальных на 

бумагу, эксплуатацию технических средств, канцеляр-
ские принадлежности и т.д. 

Соответственно, возникает вопрос: что делать? По 
мнению автора, реальными сегодня являются три пути:

● первый – в принятие на уровне Генеральной 
прокуратуры РФ совместно с правоохранительными 
органами жестких административных мер по наведе-
нию порядка в учетно-регистрационной дисциплине. 
Однако, такие меры ранее (в 1983 и 2005 г.г.) уже при-
менялись и эффективно они действовали не более од-
ного года2;

● второй – я в реализация существующего мнения3, 
что условия для умышленного сокрытия преступлений 
от регистрации создает сосредоточение в органах вну-
тренних дел функций как по противодействию преступ-
ности, так и по формированию статистики о ее состо-
янии и результатах деятельности органов внутренних 
дел по выявлению, раскрытию и расследованию престу-
плений. Исходя из этого полномочия по формированию 
и ведению массива статистических данных о состоянии 
преступности Генеральной прокуратурой РФ предла-
галось передать органам статистики4. Однако, прове-
денный в соответствии с приказом МВД и Госкомстата 
России от 7 октября 2003 г. № 774/435 по согласованию 
с Генеральной прокуратурой РФ эксперимент в ряде 
МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ свидетельствует, что 
это предложение не только принципиально не решает 
рассматриваемой проблемы, но и требует значительных 
финансовых затрат5;

● третий путь – принципиальное изменение на-
чала производства по уголовному делу с учетом исто-
рического аспекта института возбуждения уголовного 
дела как в России, так и в уголовно-процессуальном 
законодательстве государств с устоявшейся системой 
правосудия.

Один из аргументов наших предложений об ис-
ключении из правил досудебного производства про-
цессуальных норм об отказе в возбуждении уголовно-
го дела и о возбуждении уголовного дела заключается 
в том, что данных процессуальных норм не знали ни 
Устав уголовного судопроизводства 1864 г., ни УПК 
РСФСР 1922, 1923 гг.

Так, ст. 303 Устава устанавливала, что «жалобы по-
читаются достаточным поводом к начатию следствия. 
Ни судебный следователь, ни прокурор не могут отка-
зывать в том лицу, потерпевшему от преступления или 
проступка».

Процессуальная норма о возбуждении уголовного 
дела в российский уголовный процесс была введена в 
целях ограничения политических репрессий рядом цир-
куляров Генерального прокурора СССР (1934–1937 гг.), 
в том числе Циркуляром от 5 июня 1937 г. № 41/26, 
п. 2 которого устанавливал, что «возбуждение уголов-
ного дела и начало расследования могут иметь место 
лишь по мотивированному постановлению следствен-
ного органа, утвержденному прокурором»6. Однако, в 
качестве самостоятельной уголовно-процессуальной 
нормы она появилась лишь в УПК РСФСР 1960 г.
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Соответственно, как отмечено, появилась и процес-
суальная норма об отказе в возбуждении уголовного дела 
с последствиями, отмеченными выше. В подобном слу-
чае ст.ст. 309 и 312 Устава уголовного судопроизводства 
предусматривали, что «если судебный следователь…. 
не найдет достаточных оснований к производству след-
ствия …сведения должны быть собраны…посредством 
негласного полицейского разведывания», т.е. уголовно-
процессуальный закон не предусматривал возможность 
отказа в возбуждении уголовного дела. 

Не предоставляет полиции возможность отказать в 
расследовании при наличии заявления, сообщения о пре-
ступлении и уголовно-процессуальное законодательство 
тех же США, Франции, Германии и других государств с 
устоявшейся системой уголовного правосудия.

Изложенное позволяет сформулировать вывод, что на-
чалом производства по уголовному делу должна служить 
не процессуальная норма о возбуждении уголовного дела, 
а заявление, сообщение о преступлении, и, соответствен-
но, уголовно-процессуальные нормы о возбуждении уго-
ловного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела 
по УПК РФ должны быть исключены, на что указывается 
в Дорожной карте дальнейшего реформирования органов 
внутренних дел Российской Федерации (п. 4.5), и о чем 
Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Ко-
локольцев высказал 17 октября 2012 г. на Правительствен-
ном часе в Государственной Думе Российской Федерации, 
что получило широкое экспертное обсуждение7.

1 Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структу-

ра, факторы латентности и меры по обеспечению достоверно-
сти уголовной статистики. Монография. М.: Проспект, 2007. С. 
20–35; Он же. Современная уголовная политика России: цифры 
и факты. М.: Проспект, 2008. 208 с. и др.

2 В 1983 г. с назначением на должность Министра внутренних 
дел СССР Федорчука В.В. десятки тысяч сотрудников милиции за 
нарушения учетно-регистрационной дисциплины были уволены 
и тысячи – привлечены к уголовной ответственности. Действие в 
2005–2006 г.г. совместного приказа Генпрокуратуры и МВД России 
от 16 мая 2005 г. № 18/350 «О мерах по укреплению законности 
при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела» повлекло за собой увеличение (с 700 сотрудников в 2004 г. 
до 2397 – в 2005 г.), привлеченных за указанные нарушения к уго-
ловной ответственности.

3 Скоморохов Р.В., Шиханов В.Н. Уголовная статистика: 
обеспечение достоверности. М., 2006 С. 54-55; Исаев З.М. Про-
блемы искусственно-латентной преступности: Дисс… канд. 
юрид. наук. Махачкала, 2002. С. 132; Скоромников К.С. Суще-
ствующая система учета преступлений и раскрытия их нужда-
ется в кардинальной реформе // Государство и право. 2000. № 1. 
С. 108-11 и др. публикации.

4 Письмо Генерального прокурора РФ В.В. Устинова от 17 
июня 2002 г. № 1-ГП-19-2002 «О мерах по обеспечению досто-
верности показателей состояния преступности и результатов 
борьбы с правонарушениями».

5 Письмо Министра внутренних дел РФ Б.В. Грызлова Гене-
ральному прокурору РФ В.В.Устинову (исх. № 1/4052 от 16 июня 
2004 г.).

6 Социалистическая законность. 1937 год. №7.
7 Безотказное следствие // Журнал «Закон». № 11. ноябрь 2012 г.

УДК 343.123.66
ББК 67.311

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ И ЭТАПЫ 
ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ДОРОШКОВ, 
член-корреспондент Российской академии образования, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Ретроспективно анализируется институт частного обвинения. Производится исследование необходимого 
понятийного аппарата, определяются основания обособления дел частного обвинения в отдельную категорию, выделяются 
этапы развития соответствующих норм. На основе анализа проблем регламентации и правоприменения формулируются 
законодательные предложения.
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Annotation. Retrospectively analyzed the institute of private prosecution. Produced a study of the conceptual apparatus required 
shall be determined base isolation of cases of private accusation in a separate category, distinguished stages of the relevant rules. 
Based on the analysis of problems of regulation and enforcement formulate legislative proposals.
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Уважаемые коллеги! Нынешняя научно-практиче-
ская конференция, посвящена грандиозному событию, 
имевшему место в России полтора века назад, сумев-
шему коренным образом изменить отношение насе-
ления к судебной власти и правосудию, в том числе к 
уголовному судопроизводству. Отдельные идеи, сфор-
мулированные в Уставе уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., актуальны и поныне, требуют глубокого 
изучения и сегодня. В частности, до сих пор особую 
ценность и актуальность представляют особенности 
судопроизводства по делам частного обвинения. Ведь 
общепризнано, что судебные процедуры должны быть 
такими простыми, чтобы при рассмотрении очевид-
ных, малозначительных преступлений они не были в 
тягость гражданам и, наоборот, когда совершены тяж-
кие преступления, серьезно затрагивающие вопросы 
свободы и безопасности граждан, законодатель в су-
дебную процедуру должен внести такие формальные 
элементы, которые максимально способствовали бы 
установлению истины по делу.

Однако, прежде чем вести научные дискуссии 
по обозначенной теме и говорить об этапах развития 
частного обвинения, представляется необходимым 
определиться с понятийным аппаратом, уяснив, что 
мы понимаем под «частным обвинением», «делами 
частного обвинения», определить причины и основа-
ния выделения их в особую категорию.

История развития уголовного судопроизводства 
свидетельствует о защите частных интересов обижен-
ных путем строгого наказания обидчиков еще до того, 
как появилось государство и его органы публичной 
власти. Проблема сущности частного обвинения в оте-
чественной науке разрабатывалась преимуществен-
но специалистами в области уголовного процесса, и 
традиционно считалось, что это именно ее предмет 
изучения. Если в исследованиях российских процес-
суалистов XIX в. упоминались частные (неофициаль-
ные) преступления, дела о частных преступлениях, то 
именно после проведения в России судебной рефор-
мы 1864 г. появились термины «частное обвинение», 
«дела частного обвинения» «частный обвинитель». К 
этому периоду относятся и первые научные исследо-
вания сущности и особенностей частного обвинения, 
которые проводились выдающимися процессуалиста-
ми А.К. Резоном, Л.Я. Таубером, И.Я. Фойницким и 
др. В XX в. исследования, посвященные проблемам 
частного обвинения, проводились многими учены-
ми. В результате были сформулированы особенности: 
1) возбуждения дел; 2) процессуального статуса сторон; 
3) судебного разбирательства; 4) прекращения произ-
водства по делу; 5) обжалования судебных решений.

Таким образом, под частным обвинением (в 
процессуальном значении) понимается особый вид 
уголовно-процессуальной деятельности в рамках 
специальной правовой процедуры, которая позволя-
ет частному обвинителю выразить свою волю, обяза-
тельную для государственных органов, в уголовном 
преследовании обвиняемого в ходе возбуждения уго-

ловного дела, поддержания обвинения в суде и отказа 
от обвинения.

В то же время, процессуалисты не могли обойти 
вопроса о том, какие преступления могут преследо-
ваться в порядке частного обвинения. В связи с этим, 
они отмечали, что это должны быть преступления не-
большой тяжести, совершаемые в сфере межличност-
ных отношений, и сами же определяли конкретный 
круг преступлений, в отношении которых применяет-
ся специальная процедура судопроизводства. 

Если глубоко вникнуть в проблему частного об-
винения, то становится очевидным, что она имеет 
одинаковые корни с проблемой освобождения от уго-
ловной ответственности лиц, совершивших престу-
пления. Оба эти института призваны, в определенной 
степени, преодолеть две противоречивые тенден-
ции: стремление оградить государство, общество и 
каждую отдельную личность от преступных посяга-
тельств путем установления уголовной ответствен-
ности за совершение общественно опасных деяний 
и, одновременно, уменьшить отрицательные послед-
ствия криминализации. 

Близость этих институтов стала особенно оче-
видной, когда новый Уголовный кодекс РФ (ст. 76) 
предусмотрел еще одно основание освобождения от 
уголовной ответственности – примирение потерпев-
шего с обвиняемым. Возможность не только прекра-
щать уголовное преследование за примирением, но и 
не начинать такое преследование, если пострадавший 
этого не желает, что характерно для дел частного об-
винения. 

Однако, если никто не возражал против того, 
что возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступление, есть 
прерогатива материального права, то относительно 
дел частного обвинения сложилась совсем иная точ-
ка зрения. Возможно, такое положение объясняется, 
во-первых, тем, что обозначение терминов «частное 
обвинение», «дела частного обвинения» фиксирует 
внимание на специфике судопроизводства по опре-
деленной категории уголовных дел. Во-вторых, это 
можно объяснить сложностью нормативного опреде-
ления оснований отказа от уголовного преследования 
лиц, совершивших преступления определенной кате-
гории. 

В этой связи материально-правовыми и процес-
суальными основаниями выделения частного обви-
нения в самостоятельный вид обвинения, а дел част-
ного обвинения, в особую категорию дел – явились: 
1) особая природа преступлений, ущемляющих в ос-
новном не публичные, а частные интересы граждан 
в сфере особых общественных отношений (бытовых, 
семейных, дружеских); 2) небольшая общественная 
опасность отдельных преступлений; 3) для установ-
ления наличия состава преступления имеет значение 
мнение потерпевшего; 4) возможность освобождения 
правонарушителя от уголовной ответственности за 
содеянное для урегулирования конфликта (примире-
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ние сторон), с целью не причинения еще большего 
вреда пострадавшему фактом обнародования соде-
янного, а не самим преступлением; 5) возможность 
представления доказательств без проведения пред-
варительного расследования вследствие использова-
ния в качестве доказательств показаний очевидцев 
совершенного преступления; 6) необходимость пока-
заний потерпевшего для правильного рассмотрения 
дела, поскольку именно он указывает цель разбира-
тельства, представляет доказательства; 7) стремление 
определить справедливый порядок судопроизводства 
путем повышения активности граждан в борьбе с 
правонарушениями; 8) невозможность привлечения 
к уголовной ответственности всех лиц, совершивших 
преступления, в силу существования латентной пре-
ступности.

Если проанализировать источники отечественно-
го уголовно-процессуального права, то, безусловно, 
первым этапом реформирования судопроизводства 
по делам частного обвинения можно считать период 
действия Устава уголовного судопроизводства от 20 
ноября 1864 г. вплоть до 1917 г. В ст. 2, 5, 16, 20, 42, 
120, 165, 273, 297, 479, 511, 526, 527, 540, 543, 581, 
585, 593, 630, 736, 741, 748, 797, 820, 853, 857, 893 
Устава были сформулированы особенности судопро-
изводства, свойственные делам частного обвинения. 
К таковым, в частности, относились: 1) особенности 
возбуждения судебного преследования частными ли-
цами; 2) возложение обязанности по обличению ви-
новного перед судом на частного обвинителя; 3) до-
пустимость прекращения судебного преследования 
за примирением обвиняемого с обиженным; 4) пово-
дом к разбирательству дел являлась жалоба частного 
лица; 5) возложение обязанности на мирового судью 
и председателя съезда по склонению сторон к миру; 
6) особенности полномочий частного обвинителя; 
7) обвинительным актом выступала жалоба частного 
обвинителя.

Вторым этапом можно считать советский пери-
од развития особенностей уголовного судопроизвод-
ства по делам частного обвинения (1917–1991 гг.). 
После октябрьской революции 1917 г. перечень пре-
ступлений, преследуемых в порядке частного обви-
нения, был значительно сужен. Однако, особенности 
судопроизводства по делам частного обвинения оста-
лись. Так, еще в ст. 4 УПК РСФСР 1923 г. говорилось 
о том, что «уголовное преследование подлежит пре-
кращению за отсутствием жалобы потерпевшего по 
делам о преступлениях, возбуждаемым не иначе, как 
по таковым жалобам». 

Вместе с тем, этому периоду свойственна повы-
шенная роль прокурора в судьбе дел частного обви-
нения. В ст. 10 этого же кодекса предусматривалось, 
что «дела о преступлениях, предусмотренных ст. 
ст. 153, ч.1 ст. 157, 172, 173, 174, 175 Уголовного ко-
декса, возбуждаются не иначе как по жалобе потер-
певшего, коему принадлежит в этих случаях право 
поддержания обвинения, и подлежат прекращению в 

случае примирения его с обвиняемым. Однако, если 
прокуратурой признано будет необходимым всту-
пить в дело в целях охраны публичного интереса, то 
поддержание обвинения в этом случае принадлежит 
только прокуратуре, и дело не подлежит прекраще-
нию в случае примирения потерпевшего с обвиняе-
мым». 

Еще одной характерной чертой дел частного об-
винения, которая появилась в советский период, ста-
ла возможность соединения судьей в одном произ-
водстве встречного заявления и первоначального.

В годы Советской власти, особенно в период 
«Сталинского правления», стоял вопрос об упразд-
нении частного обвинения. Идеология приоритета 
общественных интересов над частными в тот исто-
рический период активно пропагандировалась и на-
ложила свой негативный отпечаток на уголовно-про-
цессуальное законодательство того периода. Однако, 
в УПК РСФСР 1961 г. были прописаны особенности 
дел частного обвинения. Активизировались научные 
исследования по данной тематике.

Третий (нынешний) этап реформирования уго-
ловного судопроизводства следует считать не с мо-
мента принятия УПК РФ 2002 г., а с 90-х гг. прошлого 
столетия, когда вносились изменения в действовав-
ший тогда УПК РСФСР, осуществлялась судебно-
правовая реформа. Вместо обсуждаемого и логично-
го расширения перечня преступлений, преследуемых 
в порядке частного обвинения, законодатель сузил 
сферу частного обвинения. После принятия решения 
Конституционного Суда РФ, суд общей юрисдикции 
лишился права возбуждать уголовные дела, в том 
числе и дела частного обвинения. Вместо жалобы по-
терпевшего, основанием уголовного преследования 
стало заявление потерпевшего, его законного пред-
ставителя. Особенности судопроизводства у мирово-
го судьи, в том числе по делам частного обвинения, 
нашли свое отражение в специальной главе УПК РФ 
(гл. 41). Ограничены полномочия прокурора по делам 
частного обвинения. Однако, отдельные проблемные 
вопросы так и не нашли своего должного отражения 
в соответствующих кодексах.

Так, если обратиться к ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК 
РФ, то можно убедиться в допустимости в рамках 
уголовного судопроизводства прекращения кон-
фликта сторон, а соответственно, и производства по 
уголовному делу за примирением сторон. Данный 
правовой институт в правоприменительной практике 
постоянно расширяется, совершенствуется. Ему даже 
посвящено специальное постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г. 

Что касается дел частного обвинения, перечень 
которых сейчас ограничен преступлениями, предус-
мотренными ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128-1 УК 
РФ, то производство по таким делам подлежит пре-
кращению мировым судьей за примирением сторон 
без соответствующих условий (совершение престу-
пления впервые, заглаживание причиненного потер-
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певшему вреда). По смыслу действующего закона до-
пускается прекращение производства по уголовному 
делу за примирением сторон в отношении лица, кото-
рое распространило заведомо ложные сведения, по-
рочащие честь и достоинство другого лица (клевета). 
В то же время, если эти сведения, унижающие честь и 
достоинство лица, распространялись в неприличной 
форме, даже не заведомо (оскорбление), то данное 
деяние после декриминализации Федеральным зако-
ном от 7 декабря 2011 г. теперь не является настолько 
общественно опасным и преследуется в администра-
тивном порядке. 

Действующее российское законодательство не 
предусматривает ни оснований, ни процедуры пре-
кращения мировым судьёй производства по делу об 
административном правонарушении за примирением 
сторон вследствие публично-правового характера та-
ких правонарушений. В то же время, КоАП РФ содер-
жит ряд деяний, затрагивающих в большей степени 
не публичный, а частный интерес потерпевших (гл.
гл. 5–7). К таковым относятся административные 
правонарушения, посягающие на права, здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, соб-
ственность граждан. 

Следовательно, буква закона не позволяет пре-
кратить производство по делу за примирением сторон 
в случае, когда в ходе судебного разбирательства не 
будет установлено заведомой ложности распростра-
ненных в неприличной форме сведений, порочащих 
честь и достоинство потерпевшего. Согласно же духу 
закона, если допускается прекращение уголовных 
дел за примирением сторон, то аналогичный право-
вой институт должен применяться и при совершении 
административного правонарушения. КоАП РФ не 
предусматривает административной ответственности 
за покушение на административное правонарушение 
или за приготовление к нему. Положение о том, что 
состав административного правонарушения охваты-
вает только оконченное противоправное деяние, со-
вершенное физическим или юридическим лицом, 
достаточно четко подчеркнуто в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса об административных правона-
рушениях» (п. 19).

Актуальность исследования проблем соотноше-
ния частного и публичного в уголовном процессе 
обусловлена не только неоправданным сокращением 
перечня дел частного обвинения, но и необоснованно 
расширительным применением института примире-
ния сторон в уголовном судопроизводстве, независи-
мо от объекта преступного посягательства. Особые 
споры вызывает возможность прекращения уголов-
ных дел за примирением сторон по двухобъектным 
преступлениям, когда основным непосредственным 
объектом преступления выступают общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную деятель-
ность государственных органов (например, ст. 286 
УК РФ). Существуют также преступления, где физи-
ческие лица не выступают в качестве потерпевших 
и примиряться не с кем. Например, сбыт наркотиче-
ских средств (ст. 228-1 УК РФ), жестокое обращение 
с животными (ст. 245 УК РФ). 

В целях регламентации судопроизводства по уго-
ловным делам, по которым допускается прекращение 
дел за примирением сторон, заключение досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, следует расширить 
перечень дел, преследуемых в порядке частного и 
частно-публичного обвинения, руководствуясь при 
этом материально-правовыми и процессуальными 
критериями. 

Поскольку даже уголовный закон предусматри-
вает институт освобождения от уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений небольшой 
тяжести в связи с примирением сторон, то и админи-
стративное законодательство должно отразить анало-
гичный правовой институт. В этой связи ст. 2.9 КоАП 
РФ следует дополнить ч. 2 следующего содержания: 
«От административной ответственности может быть 
освобождено лицо, совершившее административное 
правонарушение, предусмотренное гл.гл. 5–7 настоя-
щего Кодекса, если оно примирилось с потерпевшим 
и загладило причинённый потерпевшему вред». Под-
лежит регламентации примирительная процедура, ко-
торую проводит мировой судья, в том числе по делам 
частного обвинения.
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Договорное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили, 
В.Н. Ткачёва. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 239 с. (Серия «Юриспруденция для бака-
лавров»).

Учебное пособие содержит общие положения договорного права: понятие и 
содержание договора, виды договора, порядок заключения договора, изменения 
и расторжения договора. Рассматриваются все виды договоров, наиболее распро-
страненные из них анализируются подробнее.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для 
всех, кто захочет получить конкретную информацию о том или ином виде договора.
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В истории отечественных правоохранительных 
органов полиция прошла длительный эволюционный 
путь, сопряженный с дифференциацией досудебно-
го производства на предварительное и формальное 
следствие. Предварительное следствие (изначально, 
собственно, дознание) рассматривалось в качестве 
административной деятельности полиции, осущест-
влявшейся не по процессуальным правилам, что в 
определяющей мере обусловливалось агентурным ме-
тодом – ядром оперативно-разыскной деятельности1, с 
древнейших времен применявшимся в её каждоднев-
ной практике. 

Считается, что как постоянный специализирован-
ный государственный орган охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью полиция возникала 
в период реформ Петра I. В 1718 г. в Санкт-Петербурге, 
а впоследствии и в других городах Российской Импе-
рии были созданы полицейские учреждения – начина-
ние, завершенное Екатериной II. 

В 1775 г. с изданием «Учреждения для управления 
губерний» была образована уездная полиция, которая 
в 1782 г. в соответствии с «Уставом благочиния или 
полицейским» получила единую организацию по всей 
стране2. 

Ранние нормативные правовые акты, касавшие-
ся уголовного судопроизводства, были разработаны 
в 1832 г. Комиссией законодательных предложений, 

возглавлявшейся М.М. Сперанским. Несколько позже 
(1835) они были обобщены в Своде законов, включив-
шим в себя и первый уголовно-процессуальный кодекс 
(«О судопроизводстве по преступлениям»)3.

Формальное следствие представляло собой де-
ятельность следователя, направленную против из-
вестного лица4. Велось оно письменно, негласно, в 
инквизиционном порядке с обвинительным уклоном. 
Недостатки «полицейского следствия» были настоль-
ко очевидными, что заставили царское правительство 
приступить к его реорганизации задолго до Устава уго-
ловного судопроизводства (УУС) 1864 г. Одним из них 
считалось отсутствие в уголовном судопроизводстве 
разделения между органами предварительного след-
ствия и органами, осуществлявшими оперативно-ра-
зыскную деятельность («сыск»)5. 

В силу изложенного 8 июня 1860 г. в соответствии 
с «Учреждением судебных следователей», «Наказом 
судебным следователям», «Наказом полиции о произ-
водстве дознания по происшествиям, могущим заклю-
чать в себе преступление или проступок», следствен-
ная часть была отделена от полиции6.

Стало быть, предварительное расследование под-
разделялось на два этапа, первый из которых (дозна-
ние) сводился к установлению полицией факта пре-
ступления, закреплению улик, розыску преступников 
посредством негласного разведывания7.
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Второй этап (предварительное, формальное след-
ствие) предполагал сбор и оценку доказательств, а 
также изобличение преступника. Полиции поручалось 
самостоятельное расследование лишь незначительных 
преступлений, завершавшееся, обычно, администра-
тивным разбирательством и наложением соответству-
ющих взысканий. 

В 1863 г. в Санкт-Петербурге организуется Сыск-
ная уголовная полиция, на которую были возложены 
оперативно-разыскные функции8. 

Более подробную интерпретацию дознание полу-
чило в УУС от 20 ноября 1864 г.9, где отмечалось, что 
о всяком происшествии, заключавшем в себе признаки 
преступления или проступка, полиция немедленно и 
никак не позднее суток по получении о том сведений, 
должна была сообщить судебному следователю и про-
курору (его товарищу). Если никого из них не оказыва-
лось на месте, она, уведомляя их о происшествии, про-
изводила надлежащее о том дознание (ст.ст. 250, 252). 
Здесь полиция подменяла следователя и имела право 
производить следственные действия, не терпящие от-
лагательств. 

Согласно ст. 256 УУС, до прибытия судебного 
следователя, полиция обязана была принимать меры 
против уничтожения следов преступления и уклоне-
ния подозреваемого от расследования и суда. Анало-
гичные права она имела при задержании преступников 
на месте происшествия до прибытия следователя. При 
появлении последнего материалы передавались ему, а 
полиция прекращала свои действия до особых на то 
распоряжений. 

Другие методы дознания использовались, когда на-
личие преступления ставилось под сомнение («народ-
ная молва», недостоверный источник; ст. 253 УУС). В 
этих случаях расследование проводилось путем розы-
ска, словесных расспросов и негласных наблюдений. 
Никакие следственные действия при этом не осущест-
влялись. Задача дознания сводилась к удостоверению 
признаков преступления, при подтверждении которых 
материалы передавались судебному следователю или 
мировому судье, а в их отсутствие – прокурору (его 
товарищу).

Таким образом, в дореволюционном уголовном 
процессе полиция была основным органом дознания 
по так называемым общеуголовным преступлениям. 
Само дознание определялось в качестве мер, пред-
принимаемых указанными в законе органами, для 
установления по «горячим следам» преступления, его 
намечающихся юридических черт и предполагаемого 
«виновника». При этом признавалось его отличие от 
предварительного следствия «юридическим характе-
ром, качеством, глубиной и обширностью собираемых 
данных, органами, его производящими, поводом, по-
рядком и объемом мер, представляемых законом» (А. 
Квачевский, И. Фойницкий)10. 

Отсутствие четкой регламентации деятельности 
полиции по производству дознаний нередко приво-
дило к злоупотреблениям с её стороны (угрозы, сло-

весные обещания, незаконные лишения (ограничения) 
свободы и т.д.). 

В силу этих и некоторых других причин дознание 
играло вспомогательную роль, осуществлялось адми-
нистративными органами, в отличие от предваритель-
ного следствия, проводившегося судебными следова-
телями.

Установка профессора И.Я. Фойницкого о пагуб-
ности связывания органов дознания строгими про-
цедурными правилами советским уголовно-процес-
суальным законодательством была воспринята лишь 
отчасти. Их «свобода», по-прежнему интерпретирова-
лась в плоскости оперативно-разыскных мероприятий, 
а теоретики уголовно-процессуального права активно 
боролись с наличием у органов дознания непроцессу-
альных полномочий11.

Проект Закона «Об организации сыскной части в 
Империи», представленный МВД в 1907 г., провел чет-
кую грань между оперативно-разыскными мероприя-
тиями и следственными действиями. Разграничение 
таких понятий как «розыск» и «дознание» соседство-
вало с утверждениями того, что оперативно-разыскная 
деятельность не является формой дознания, а имеет 
вполне самостоятельное значение12.

Другим основополагающим нормативным право-
вым актом явилась инструкция Прокурора Московской 
Судебной Палаты от 15 октября 1909 г., выступившая 
в качестве обязательного циркулярного руководства 
чинам полиции по обнаружению и исследованию пре-
ступлений и проступков (издана на основании опреде-
ления Правительствующего Сената от 25 мая 1871 г.). 
С введением её в действие все чины полиции, на кото-
рых возлагалось производство дознаний, были обяза-
ны ею руководствоваться. 

Инструкция чинам полиции по обнаружению и ис-
следованию преступлений от 1 января 1910 г. под до-
знанием подразумевала исследование уголовного дела 
по горячим следам в розыскном порядке, направлен-
ное к обнаружению обвиняемого и собиранию доказа-
тельств его виновности (§ 18).

Цель полицейского дознания виделась в собира-
нии для судебной власти материалов, необходимых 
для разрешения следующих вопросов: 1) действи-
тельно ли, какое и при каких обстоятельствах со-
вершено преступление; 2) кто и почему именно в 
совершении такового подозревается, с исключением 
случаев сокрытия следов преступления и подозрева-
емого (§ 19).

В § 21 Инструкции отмечалось, что дознание 
проводится чинами полиции посредством розысков, 
словесных расспросов и негласных наблюдений, без 
осуществления обысков и выемок. Собранные све-
дения предписывалось записывать от имени лица, 
производившего дознание, в один общий акт (про-
токол)13. 

В старом быте дореволюционной России под до-
знанием разумелись начальные акты расследования, 
направленные к тому, чтобы «дознать», т.е. получить 
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первичные сведения об обстоятельствах того или 
иного преступления, между тем как дальнейшее про-
изводство предполагалось в форме предварительного 
следствия.

Таким образом, в дореволюционной России дозна-
ние рассматривалось как административная деятель-
ность полиции, осуществлявшаяся вне установленных 
уголовно-процессуальных правил, играя обеспечи-
тельную роль.

Концепция «полицейского дознания», допускаю-
щая возложение на оперативных сотрудников органов 
внутренних дел вспомогательных функций по про-
изводству процессуальных проверок, а также неот-
ложных следственных действий, по сути, нивелирует 
почин адептов судебной реформы 1864 г. на отделе-
ние инструктивного (детально регламентированного) 
следствия от оперативно-разыскной деятельности по-
лиции. Ибо дознание (в любом его виде), есть сурро-
гат осуществляемого полицией, следствия. Как бюро-
кратическая разновидность розыска14, оно, по мнению 
автора настоящей статьи, в условиях новейшего вре-
мени должно осуществляться исключительно специ-
ализированными подразделениями дознания органов 
внутренних дел (и только)15.
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Установлен исчерпывающий перечень функций прокуратуры, опреде-
лено содержание каждой из них. При рассмотрении вопросов возникнове-
ния и развития прокуратуры России, а также особенностей деятельности 
прокуратур зарубежных государств применен институциональный подход.

В учебнике учтены изменения в законодательстве Российской Федера-
ции, а также решения Конституционного Суда РФ и иных органов судеб-
ной власти по состоянию на 1 июня 2014 г.

В издании сохранена новелла — структуризация на три модуля и вклю-
чены дополнительные материалы, позволяющие использовать учебник при 
реализации дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся 
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рантов (адъюнктов), практических работников правоохранительных и пра-
воприменительных органов и всех интересующихся деятельностью про-
куратуры.
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Аннотация. Рассматривается вопрос об особенностях метода уголовно-процессуального регулирования. Констатируется 
недостаточная разработанность этого вопроса в теории уголовного судопроизводства. Предлагается новый подход к 
пониманию метода уголовно-процессуального регулирования, основанный на особенностях состава большинства уголовно-
процессуальных правоотношений. Демонстрируется отличие метода уголовно-процессуального регулирования от метода 
правового регулирования иных отраслей права. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, метод уголовно-процессуального регулирования, публичность, 
полномочие. 

Annotation. Devoted distinctions of the method of criminal procedure regulation. It is reported weak level of the scientific devel-
opment the question in the theory of criminal proceedings. There is provided new approach for understanding the method of criminal 
procedure regulation. It is based on the distinctions of the majority of criminal procedure relations. In this regard it is demonstrated 
difference between the method of criminal procedural regulation and the method of legal regulation of the other branches of law.

Keywords: criminal procedural law, the method of criminal procedure regulation, publicity, competence.

Поточные изменения уголовно-процессуального 
законодательства России нескольких последних деся-
тилетий порождает размышление о наличии концепту-
альных проблем уголовно-процессуального законот-
ворчества, некоем «системном сбое», не позволяющем 
обеспечить совершенствование уголовно-процессу-
ального права с учетом реальной социальной потреб-
ности. Конечно, право состоит с государством в нераз-
рывной связи, характеризуемой взаимодействием и 
взаимовлиянием. Поэтому с развитием общественных 
отношений, сменой государственных приоритетов 
право может и должно меняться. Однако, право – само-
бытное явление, сложное и, в значительной степени, 
автономное образование, которое строится с учетом 
не только внешних факторов, но и внутренних законо-
мерностей. Нарушение или игнорирование последних 
может повлечь утрату правом самой сущности и его 
переформирование из регулятора общественных отно-
шений исключительно в инструмент произвола. 

Тенденция трансформации отечественного уго-
ловно-процессуального права характеризуется край-
ним упрощенчеством, последовательным ослаблени-
ем публичных начал, ориентацией на умиротворение 
конфликтующих участников уголовного судопроиз-
водства.

Фундаментальная идея об обусловленности само-
го факта существования уголовного процесса социаль-

ной потребностью в защите от преступлений (отсюда 
и публичность уголовного процесса) последовательно 
подменяется тезисом, согласно которому уголовное 
судопроизводство обусловлено социальной потребно-
стью устранить«конфликтное проявление обществен-
ных отношений при совершении общественно-опас-
ных деяний»1.

Причины попыток выхолащивания содержа-
ния процессуальной формы многочисленны: непре-
одоленный правовой нигилизм и еще недостаточный 
нравственный уровень общества, слабая правовая 
подготовка участников нормотворчества и правопри-
менения, соображения экономии средств и т.д. 

Однако, определенные претензии могут быть 
предъявлены и ученым, в последние десятилетия 
увлекавшимся актуальной прикладной тематикой в 
ущерб разработке фундаментальных основ уголовного 
судопроизводства. Ясные фундаментальные результа-
ты научных исследований могли бы стать значимым 
сдерживающим фактором небрежного обращения с 
процессуальной формой. 

Лишь в последние годы стал возрождаться инте-
рес к методологическим вопросам уголовно-процессу-
ального права, в то время как его стержневая категория 
– метод ясного содержания так и не обрела. Вместе с 
тем, уголовное судопроизводство должно принципи-
ально отличаться от иных видов юридического про-
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цесса именно по методу правового регулирования 
общественных отношений.

Похоже, что ближе к окончанию XX столетия науч-
ное сообщество в целом смирилось с общими подхода-
ми к определению метода уголовно-процессуального 
регулирования, которые стали считать достаточными. 

Традиционно этот метод характеризуют наличием 
отношений власти–подчинения, не учитывая, одна-
ко, что и в гражданском судопроизводстве и в других 
видах юридического процесса все решения суда для 
участников уголовного судопроизводства обязатель-
ны. Уголовный процесс в этом смысле отличается 
лишь более широким кругом государственных орга-
нов, осуществляющих процессуальную деятельность. 

Некоторые авторы едва ли не признают беспер-
спективность четкого отграничения метода уголов-
но-процессуального регулирования от метода иных 
отраслей права. Так, А.С. Бахта, справедливо сожа-
лея, что исследования метода правового регулирова-
ния ушли сегодня на второй план, определяет метод 
уголовно-процессуального регулирования весьма 
аморфно, как императивно-диспозитивный при при-
оритете императивных начал в регулировании «опре-
деленной области общественных отношений», отме-
чая значительную условность соотношения того или 
иного характера регулирования2. Мало того, отдель-
ные авторы усматривают в уголовном судопроизвод-
стве состязательного типа, в отличие от розыскного, 
примат диспозитивного метода правового регулиро-
вания3. Из этого посыла напрашивается вывод, что 
современное отечественное уголовное судопроизвод-
ство – диспозитивное, поскольку основано на прин-
ципе состязательности. 

Отсутствие четкого понимания обязательных раз-
личий между процессом уголовным и гражданским не 
позволяет выдерживать обязательные, хотя бы мини-
мальные требования, определяющие самобытность 
двух указанных видов судопроизводства. 

Е.Г. Васильева на основе проведенного историче-
ского и морфологического анализа пришла к выводу 
о «процессуальном моноформизме», т.е. отсутствии 
характерных отличий уголовного и гражданского про-
цессов, поскольку соответствующие материальные от-
расли также трудно разграничить4. 

В условиях очевидного расширения частных начал 
в уголовном судопроизводстве зыбкость границ между 
смежными видами судопроизводства ставит вопрос о 
нужности уголовного процесса как вида государствен-
ной деятельности, основанной на самостоятельной 
отрасли права. Нужен ли в России самостоятельный 
уголовно-процессуальный кодекс и не достаточно ли 
считать установленные им правила в качестве особой 
формы разрешения (урегулирования) конфликтов в 
рамках концептуальных правил гражданского процес-
суального права? 

Обоснованный ответ на этот вопрос невозможен 
без уяснения особенностей метода уголовно-процес-
суального регулирования. 

Уголовно-процессуальное право и основанная на 
нем уголовно-процессуальная деятельность – средства 
обеспечения всех конституционных прав человека. 
Преступление – крайняя форма нарушения права, ха-
рактеризующаяся общественной опасностью. Ни один 
человек в стране не может считаться в достаточной 
степени защищенным, если преступник не установлен 
или не понес заслуженного наказания. В этой связи, 
как подчеркивает Конституционный Суд Российской 
Федерации,уголовное судопроизводство имеет «свои 
нужды», которые должны находиться вблагоприятном 
балансе с правами участников судопроизводства5. Оче-
видно, что это нужды не абстрактного судопроизвод-
ства, а нужды общества, всех законопослушных жите-
лей страны. 

В этой связи уголовный процесс обеспечивает, 
прежде всего, интересы общества, публичные инте-
ресы. Публичность уголовного судопроизводства не 
исчерпывается обязанностью должностных лиц реа-
гировать на каждый факт совершения преступления и 
устанавливать лицо или лиц, виновных в его соверше-
нии (ч. 4 ст. 21 УПК РФ). Уголовный процесс должен 
быть публичен по содержанию, т.е. иметь достаточно 
средств, позволяющих выявлять действительных пре-
ступников. 

М.С. Строгович справедливо усматривал в пу-
бличности условие и средство установления истины 
по уголовному делу6. 

Однако, есть основания понимать публичность и 
более широко. Если обязанность принимать все пред-
усмотренные законом меры к правильному установ-
лению значимых обстоятельств рассматривать как 
порождение предназначения уголовного процесса 
(обеспечение общественных, публичных интересов), 
то, напротив, обязанность устанавливать истину – 
средство реализации публичности. 

Представляется, что ближе всего к пониманию 
роли публичности в уголовном судопроизводстве по-
дошли А.С. Барабаш и А.А. Брестер, которые видят 
публичность как проявление того назначения, которое 
имеет процесс в обществе, как«своеобразный «соци-
альный заказ» на уголовный процесс»7. 

Поскольку понимание функции как предназна-
чения, наиболее логично8, постольку публичность не 
что иное, как функция уголовного процесса. 

Соответственно уголовно-процессуальное право, 
выполняя регулятивную функцию, должно включать 
в себя механизмы, необходимые и достаточные для 
успешной реализации функции публичности уголовно-
го судопроизводства9. Уголовно-процессуальное право 
необходимо наделить таким методом регулирования, ко-
торый позволял бы обеспечивать публичные интересы 
вопреки стремлениям, интересам и противодействию 
участников уголовного судопроизводства и иных лиц.

Из этого посыла следует вывод о необходимости 
наделения уголовно-процессуального права властны-
ми регуляторами общественных отношений, возника-
ющих при производстве по уголовному делу. 
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Потому и нет оснований считать методом уго-
ловно-процессуального регулирования особенности 
лишь отдельных уголовно-процессуальных правоот-
ношений (например, отношений, возникающих при 
принятии решения о возбуждении уголовного дела, 
его прекращении). В этом смысле метод уголовно-
процессуального регулирования должен определять 
принципиальную характеристику подавляющего боль-
шинства уголовно-процессуальных правоотношений, 
и достигать уровня принципа уголовно-процессуаль-
ного права (подчеркнем, принципа права, а не уголов-
но-процессуальной деятельности).

Если правоотношение, как отмечалМ.С. Строго-
вич, – метод правового регулирования (поскольку все 
правовые нормы претворяются в жизнь в форме пра-
воотношений10), то характерные особенности именно 
правоотношений – метод правового регулирования 
конкретной отрасли права. 

Публичность как функция уголовного судопроиз-
водства требует соответствующего метода правового 
регулирования. Усматривать его только в возможности 
властного воздействия государственных органов, осу-
ществляющих уголовный процесс, на иных участни-
ков уголовного судопроизводства, явно недостаточно.
Гражданское судопроизводство также предполагает 
обязательность решений суда для невластных участ-
ников конкретного правоотношения. 

Полагаем, что и разный объем возможностей 
участников уголовного и гражданского судопроизвод-
ства влиять на возникновение судопроизводства и его 
прекращение не может характеризовать особенность 
метода правового регулирования, поскольку определя-
ет специфику содержания только нескольких правоот-
ношений11.

Отличия в методе правового регулирования раз-
личных отраслей процессуального права следует ис-
кать не в конкретном содержании прав или обязан-
ностей участников судопроизводства (тем более в 
отдельных правоотношениях), а в особенностях пра-
вового положения участников правоотношения. 

Всем видам судопроизводства свойственна группа 
правоотношений, в которых исполнение обязанностей 
государственным органом, отвечающим за ведение 
процесса, обусловлено необходимостью обеспечить 
реализацию права, так называемым, «невластным» 
субъектом отношения. Однако, в этих правоотношени-
ях «властным» участником правоотношения является 
скорее участник, не относящийся к числу должност-
ных лиц, осуществляющих процесс. Именно он вправе 
требовать исполнения обязанностей, корреспондиру-
ющих его праву. 

Вместе с тем, группа правоотношений, заключаю-
щихся в связи права государственного органа и обязан-
ности иного участника судопроизводства, в уголовном 
процессе имеет особенности. Право должностного 
лица, осуществляющего уголовное судопроизводство, 
всегда одновременно и его обязанность реализовать 
это право при возникновении предусмотренных зако-

ном оснований. Собственно мера возможного поведе-
ния должностных лиц в уголовном процессе определя-
ется не их усмотрением, а наступлением определенных 
обстоятельств. Никакой свободы усмотрения государ-
ственные органы в уголовном судопроизводстве не 
имеют и иметь не должны, – отмечает Н.Н. Ковтун12. 
И с ним нельзя не согласиться.

В этой связи к обозначению меры возможного по-
ведения должностных лиц в уголовном судопроизвод-
стве ближе используемый в УПК термин «полномо-
чие» – право и обязанность одновременно13. 

Если в гражданском процессе обязанность долж-
ностных лиц выполнить определенные действия обу-
словлена, в основном, реализацией невластным участ-
ником своего права, то в уголовном судопроизводстве 
реализация полномочий должностных лиц жестко свя-
зана обстоятельствами уголовного дела, стремлением 
к истине, функцией публичности. 

Таким образом, императивность – характеристика, 
прежде всего,полномочий должностных лиц, ведущих 
уголовный процесс. 

Отсюда метод уголовно-процессуального регули-
рования заключается в императивности полномочий 
осуществляющих уголовное судопроизводство долж-
ностных лиц, в обусловленности таких полномочий 
потребностями уголовного дела, т.е. функцией пу-
бличности.
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Одна из особенностей развития в современный 
период уголовно-процессуального права обусловлена 
тем, что этот этап приходится на тот период развития 
юридической науки, когда перед законодателем, науч-
ной общественностью и практиками стоит задача вы-
работки концепции дальнейшего развития уголовной 
политики, в том числе в области уголовно-процессу-
ального права. В свою очередь, постановка этой задачи 
на Парламентских слушаниях 18 ноября 2013 г. и об-
суждение основных направлений совершенствования 
законодательства 24 июня и 23 сентября 2014 г.1 в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации обусловлена тем, что за последние годы в 
уголовный и уголовно-процессуальные кодексы были 
внесены многочисленные изменения и дополнения, не 
всегда носящие системный характер, а в ряде случаев 
– противоречащие логике и принципам совершенство-
вания законодательства.

На это накладывается и то обстоятельство, что, не-
смотря на произошедшие в России за три последних 
десятилетия экономические и социально-правовые из-
менения, современное уголовное судопроизводство, 
в том числе его досудебная часть, содержит в своей 
основе отдельные положения принятого более 50-лет 

назад УПК РСФСР и по причине чего остается чрезвы-
чайно забюрократизированным и сущностно затрат-
ным при его недостаточной эффективности (ежегодно 
в суд направляется только каждое третье уголовное 
дело), в силу чего не способно обеспечить реализацию 
задач, сформулированных в ст. 6 УПК РФ, например 
назначение уголовного судопроизводства. Основной 
из них является борьба с преступностью с целью ее 
удержания на социально терпимом уровне.

Одновременно законодатель, вследствие оказы-
ваемого на него «давления» со стороны правоохрани-
тельных и судебных органов, в том числе названной 
профессором В.П. Божьевым «тихой революцией» 
Конституционного Суда РФ2, неоднократно допускал 
принятие в УПК РФ поправок, носящих характер 
контрреформ (например, фактическое возвращение в 
УПК РФ положений ст. 205 УПК РСФСР, регламенти-
рующих правила изложения в обвинительном заклю-
чении доказательств; расширение оснований возвра-
щения судом уголовного дела прокурору фактически, 
на дополнительное расследование 3 (выделено Б.Г.) и 
ряд других4.

При этом необходимо учитывать, что деятельность 
правоохранительных органов, основную составляю-
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щую которых представляют органы внутренних дел, 
осуществляется в условиях осложнения криминоген-
ной обстановки, обусловленной в числе других при-
чин значительным увеличением (с 19,3 млн. в 2006 г. 
до 28,4 млн. в 2013 г. и 14,3 млн. за первое полугодие 
2014 г.) количества зарегистрированных сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях 
и иных происшествиях и, соответственно, возрастани-
ем в 2013 г. в целом объема процессуальной деятель-
ности до 2,1 млн. расследованных уголовных дел и 6.7 
млн. процессуальных решений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, а всего 8,8 млн. (для сравнения в 
1992 г. количество «отказных» материалов составляло 
всего 1,3 млн., и возбужденных уголовных дел – 2,8 
млн., а всего 4,1 млн. процессуальных производств).

Сегодня требуют неотложных изменений нормы, 
регламентирующие начало производства по уголов-
ному делу; принципиальному пересмотру подлежит 
институт предъявления обвинения; необходимо вве-
дение сокращенного, приближенного к протокольной 
форме, дознания, в первую очередь, по преступлениям 
небольшой тяжести и возможность их перевода в уго-
ловные проступки; необходимо срочное упорядочение 
процессуальных сроков расследования в соответствии 
с введенной в УПК РФ нормой – принципом ст. 6.1 и 
ряд других.

В число первоочередных задач входит изменение 
порядка начала производства по поступившему заяв-
лению, сообщению о преступлении, в том числе ис-
ключение из УПК РФ его ст. 148, предоставляющей 
правоприменителю право отказывать в возбуждении 
уголовного дела. Ее наличие влечет за собой ряд не-
гативных последствий. Так, решения органов рассле-
дования об отказе возбуждения уголовного дела (в 
2012–2013 гг., соответственно, по 6,4 млн. и 6,7 млн. 
заявлений и сообщений о преступлениях) не только 
ограничивают конституционное право граждан на до-
ступ к правосудию, но и, зачастую, нарушают закон. 
От20% до 40% таких решений прокурорами ежегодно 
признаются незаконными или необоснованными и от-
меняются. Следует также учитывать и нерациональ-
ность затрат, связанных с их принятием. В 2012–2013 
гг. количество процессуальных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вместе с отмененными 
и повторно вынесенными, составило, соответственно, 
порядка 13 и 11 млн., что эквивалентно затратам (на 
государственном уровне нигде не учитываемым) труда 
порядка 30 тыс. сотрудников органов дознания и след-
ствия, не считая десятков миллионов рублей на бумагу, 
почтовые расходы и т.д.

Хотя количество возбужденных уголовных дел по-
сле отмены процессуальных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела остается незначительным 
(менее 10%), однако за 20 лет оно возросло почти в 7 
раз (с 32,5 тыс. в 1991 г. до 215,3 тыс. в 2013 г.).

При выработке предложений об исключении из 
УПК РФ института отказа в возбуждении уголовного 
дела учитывалось, что ни Устав уголовного судопро-

изводства 1864 г., ни УПК РСФСР 1922, 1923 гг. его не 
предусматривали, отсутствует он и в зарубежном про-
цессуальном законодательстве, за исключением ряда 
государств бывшего СССР.

Возбуждение уголовного дела. Обусловленность 
по УПК РФ начала расследования по заявлению, со-
общению о преступлении вынесением постановления 
о возбуждении уголовного дела заведомо влечет за со-
бой, как указано выше, ограничение доступа граждан 
к правосудию. Об этом наглядно говорит сокращение 
почти в три раза (с 16,9% в 2006г. до 5,9% за 1 полуго-
дие 2014 г.) количества принятых следователем, дозна-
вателем, органом дознания таких решений за последние 
годы.

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014,
1 пол.

Всего зареги-
стрировано
заявлений, 

сообщений о 
преступлениях, 
об администра-
тивных право-
нарушениях и 

происшествиях, 
млн.

19,3 22,8 23,9 24,7 26,4 28,4 14,3

Возбуждено
уголовных дел, 

млн.
3,3 2,4 2,2 2,0 1,9 1,78 0,84

В т.ч. удельный 
вес к числу

заявлений и со-
общений, %

16,9 10,7 9,0 8,0 7,2 6,0 5,9 

О складывающейся негативной практике свиде-
тельствует и соотношение удельного веса процессу-
альных решений о возбуждении уголовного дела к 
числу решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, который за последние 20 лет сократился в 8 раз.

Период
Возбуждено 
уголовных 
дел, млн

Количество 
«отказных» 
материалов, 

млн

Удельный вес к 
возбужденным 

делам, в %

1992 2,8 1,3 47,7
2002 2,5 3,8 148,4
2010 2,2 6,0 272,7
2012 1,9 6,4 336,8
2013 1,8 6,7 380
2014

1 пол. 836 3,2 381

В результате показатель преступности в России 
ежегодно колеблется в зависимости от требований 
МВД России и Генеральной прокуратуры РФ к со-
блюдению учетно-регистрационной дисциплины от 
+32,7% в 1989 г. до – 14,9% в 2002 г. Последствия это-
го приобрели гипертрофированный характер в форме 
так называемого «административного» фактора ре-
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гулирования показателей преступности, на что автор 
в последние 15 лет обращал особое внимание5. Для 
сравнения, в Германии за последние 15 лет ежегодные 
изменения преступности при ее количественной со-
ставляющей 6,5 млн. в год не превышают 1–1,5%. 

Изложенное позволяет констатировать необходи-
мость изменения порядка начала производства рассле-
дования путем исключения процессуальной нормы о 
возбуждении уголовного дела. Так, ст. 303 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. устанавливала, что 
«жалобы почитаются достаточным поводом к начатию 
следствия. Ни судебный следователь, ни прокурор не 
могут отказать в том лицу, потерпевшему от престу-
пления или проступка»6*. Указанные предложения 
включены в Дорожную карту дальнейшего реформи-
рования органов внутренних дел и положены в основу 
подготовленного в МВД России с непосредственным 
участием автора проекта соответствующего федераль-
ного закона.

Порочность процессуальной нормы о возбужде-
нии уголовного дела и в существенных препятствиях 
при собирании доказательства на первоначальном эта-
пе расследования7, в ограничении возможностей ис-
пользования в доказывании результатов оперативно-
разыскной деятельности и др.8

В последнее время указанная негативная состав-
ляющая проявлялась в позиции Верховного Суда РФ 
при оценке соблюдения органами предварительного 
расследования процедуры возбуждения уголовного 
дела. Показательным является определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2013 г. №60-Д13-3 по обвинению «Г». 
Уголовное дело было возбуждено по п. «б» (как ми-
нимум – совершение преступления группой лиц) ч. 4 
ст. 132 УК РФ, однако в постановлении о возбужде-
нии следователь указал только гражданина «З». По 
мнению Верховного Суда РФ, в отношении «Г», в силу 
положений ст.ст. 140 и 146 УПК РФ, также необходимо 
было вынести постановление о возбуждении уголов-
ного дела9, что противоречит не только сложившейся 
многолетней практике самого Верховного Суда РФ по 
этому вопросу, но и здравому юридическому смыслу. 
Следует считать необоснованным и требования о воз-
буждении самостоятельного уголовного дела, напри-
мер, по каждому факту совершения мошеннических 
действий в виде «финансовой пирамиды», обманутых 
вкладчиков, по фактам совершения которых уголовное 
дело возбуждается, как правило, в отношении органи-
заторов мошеннической схемы изъятия у граждан де-
нежных средств. 

Процессуальные сроки расследования. В связи с 
введением в УПК РФ нормы-принципа (ст. 6) о разум-
ном сроке уголовного судопроизводства и в соответ-
ствии с Постановлением Верховного Суда и Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 30/64 
в части разумного срока уголовного судопроизводства 
в 4 года, представляется необходимым привести в со-
ответствие с указанными правовыми факторами пред-

усмотренный ч. 1 ст.162 УПК РФ двухмесячный срок 
предварительного следствия, воспроизводящий анало-
гичные положения ст. 119 УПК РСФСР 1922 г., несмо-
тря на существенное усложнение как самого предва-
рительного следствия, так и расследуемых уголовных 
дел. 

Еще более одиозная ситуация сложилась с перво-
начальным двухмесячным сроком содержания обвиня-
емого под стражей, в который входят: от 10 до 30 су-
ток для принятия прокурором решения о дальнейшем 
движении дела (ч. 1 и ч. 1.1. ст. 221 УПК РФ) и еще 
14 суток для принятия судом (судьей) решения в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ, из-за чего сроки содер-
жания обвиняемых под стражей в 2013 г. продлевались 
по 50% уголовных дел.

Не способствует решению проблемы процессу-
альных сроков предварительного расследования и 
положения Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 234-ФЗ, допускающего продолжительность срока 
досудебного производства по уголовному делу в 4,5 
года, признавая данный срок разумным10.

Пересмотр процессуального порядка предъявле-
ния обвинения. Необходимо отметить, что Устав уго-
ловного судопроизводства 1864 г. не предусматривал 
института привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Его потребность на протяжении десятилетий обуслов-
ливалась тем, что предъявление обвинения являлось 
правовым основанием (моментом) допуска защитника 
к участию в уголовном деле. Однако, сегодня в соот-
ветствии с требованиями ст.ст. 46 и 49 УПК РФ участие 
защитника в уголовном деле предусмотрено не только 
с момента его возбуждения в отношении конкретного 
лица, а в соответствии с нормами Федерального зако-
на от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ11 – с момента начала 
осуществления процессуальных действий с лицом, в 
отношении которого проводится проверка сообщения 
о преступлении. Кроме того, сегодня по сути нивели-
рована разница в правовом статусе подозреваемого 
(ст. 46 УПК РФ) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ).

Одновременно системный анализ УПК РФ в сово-
купности с решением Конституционного Суда РФ от 
16 мая 2007 г. №6-П12 о том, что «пределы судебного 
разбирательства должны определяться обвинением, 
сформулированным в обвинительном заключении (об-
винительном акте)» позволяют сделать предположе-
ния о возможности исключения из УПК РФ института 
предъявления обвинения (ст.ст. 171–175 УПК РФ).

Возможность такого решения обусловлена практи-
кой расследования в форме дознания без предъявления 
обвинения и последующего судебного разбиратель-
ства около 4 млн. уголовных дел за 12 лет действия 
УПК РФ. Этим фактически подтверждена конститу-
ционность положений УПК РФ об обвинении в форме 
обвинительного акта.

Кроме того, в соответствии с решениями Евро-
пейского Суда по правам человека, например, гр. Экле 
против Германии13 термину «обвинение» должно при-
даваться содержательное, а не формальное (как в на-
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стоящее время по УПК РФ) значение. Понятие «об-
винение» может быть определено как официальное 
уведомление лица компетентным органом государ-
ственной власти о наличии предположения о том, что 
этим лицом совершено уголовно-наказуемое правона-
рушение. Более подробно данная проблема была об-
суждена на круглом столе Академии управления МВД 
России14.

О реализации Федерального закона от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ15. Внесение указанным Законом принци-
пиальных изменений в процессуальный статус про-
курора в досудебном производстве способствовало, 
по мнению автора, улучшению показателей качества 
следствия, сокращения числа лиц, незаконно, необо-
снованно привлеченных к уголовной ответственности, 
в том числе содержащихся под стражей, особенно по 
уголовным делам, расследованным следователями ор-
ганов прокуратуры. Это подтверждается приведенны-
ми ниже сравнительными статистическими данными 
о результатах работы следователей в период действия 
УПК РСФСР и УПК РФ, в том числе до и после вне-
сения в УПК РФ изменений Федеральным законом 
№ 87-ФЗ.

Пери-
од

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 
обвиняемых по направленным в суд делам, из 
них незаконно, необоснованно содержавшихся 

под стражей

Следо-
ватели 
МВД

Из них 
содер-
жалось 

под 
стражей

Следова-
тели про-
куратуры 
и СК РФ

Из них со-
держа

лось под 
стражей

2006 1372 – 2,0 524 1885 – 
18,0 954

2007 1191– 1,8 364 1417 – 
11,9 742

2008 954 – 1,5 316 966 – 8,0 595
2009 721 – 1,3 362 796 – 7,0 518
2010 878 – 1,8 639 801 – 8,0 534
2011 699 – 1,6 399 658 – 7,0 368
2012 553 – 1,3 260 615 – 6,0 364
2013 509 – 1,3 250 654 – 5,8 411

1 пол. 
2014 254-1,3 45 325-5,6 145

Возвращено прокурором уголов-
ных дел для дополнительного 

расследования 

Возвращено дел су-
дом для доследования 
и судом прокурору в 
порядке ст. 237 УПК 

РФ

Сле-
дова-
тели 
МВД 

Удель-
ный 

вес, в %

Следо-
ватели 
про-

курат. и 
СК РФ 

Удель-
ный 

вес, в 
%

Всем 
органам 
рассле-
дования

В том числе 
следовате-

лям/
Уд.вес, в %

1999 21249 2,7 1102 1,4 41340 34209 – 4,0

2000 19502 2,6 833 1,0 37106 31381 – 3,7

2006 18373 3,3 1286 0,8 35930 –

2007 17557 3,2 1860 1,6 33300 –

2008 17573 3,5 3524 3,2 26502 20955 – 3,6

2009 17652 3,8 3664 3,5 12163 8952 – 1,6

2010 18089 4,4 2640 2,8 11141 7816 – 1,6

2011 18560 4,8 3118 3,5 7689 5962 – 1,3

2012 17908 4,9 3873 3,7 6227 4930 – 1,1

2013 15104 4,3 4029 3,9 5992 4689 – 1,1

2014
1-е
пол.

7262 4,2 1821 3,3 2551 1793-0,8

Сокращенная форма дознания. Значительная роль 
в совершенствовании досудебного производства при-
дается дифференциации расследования путем введе-
ния, в первую очередь, «дознания в сокращенной фор-
ме». Введенный указанным Федеральным законом от 4 
марта 2013 г. №23-ФЗ данный порядок расследования 
вызвал у правоприменителей и ученых ряд значимых 
вопросов в связи с его несовершенством и противоре-
чивостью с позиции публичности уголовного процесса 
(см. публикации А.С. Александрова16, Б.Я. Гаврилова17, 
С.И. Гирько18, Н.Н. Ковтуна19 и др.). Как следствие, еже-
квартально в 2013 г. оканчивалось расследованием с 
направлением в суд чуть более 3 тыс. уголовных дел, 
хотя под указанную форму расследования подпадают 
порядка 50 тыс. В 2014 г. это количество увеличилось 
примерно до 5 тыс. уголовных дел в квартал. 

В свою очередь, автором предлагается, что та-
кое расследование должно производиться по прото-
кольной форме досудебной подготовки материалов 
в отношении конкретного лица, признавшего факт 
совершения преступления, обстоятельства которого 
очевидны и не требуют производства всего комплек-
са следственных действий. При этом законодатель 
должен предусмотреть ограничение при производ-
стве в сокращенной форме перечня следственных 
действий допросом подозреваемого и потерпевшего. 
К материалам уголовного дела подлежит приобще-
нию справка о судимости для определения судом 
вида уголовного на казания. Подозреваемый под-
лежит задержанию в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 
и в течение 48 часов уголовное дело предлагается 
направлять прокурору для утверждения обвинитель-
ного протокола и передачи его в суд. Последний, в 
соответствии с требованиями ч. 7 ст. 108 УПК РФ, 
сучетом внесения в нее изменений, продлевает срок 
задержания до 72 часов, в течение которых рассма-
тривает уголовное дело. В случае невозможности 
рассмотрения уголовного дела в сокращенной фор-
ме, суд возвращает его прокурору для расследования 
в общем порядке. При этом дознание производится 
как дознавателем, так и иным должностным лицом 
органа дознания (полиции). 

Данная новация способна существенно повысить 
эффективность процессуальной деятельности органов 
предварительного расследования и судебной системы, 
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обеспечить незамедлительную защиту прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, при сохранении уровня гарантий прав 
личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния.

Совершенствование процессуального контроля и 
прокурорского надзора за расследованием уголовных 
дел в форме дознания. Реальная возможность совер-
шенствования процессуального контроля по данной 
категории уголовных дел создалась в связи с приняти-
ем Федерального закона от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ20, 
которым впервые за 90-то летний период действия в 
России кодифицированного уголовно-процессуально-
го законодательства в него введена процессуальная 
фигура начальника подразделения дознания с процес-
суальными полномочиями, аналогичными начальнику 
следственного отдела (в ред. УПК РФ 2001 г.).

С его принятием возрос уровень прокурорского 
надзора, о чем свидетельствует складывающиеся тен-
денции усиления прокурорского надзора за качеством 
расследования уголовных дел в форме дознания:

● в 5 раз (с 7344 дел в 1999 г. или 1,7% к направ-
ленным в суд делам до 1303 дел в 2013 г. или 0,37% и 
614 дел в 1 полугодии 2014 г. или 0,34 %) сократилась 
доля уголовных дел, направленных судом прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ;

● уменьшилось число оправданных судами (с 651 
лица в 1999 г. до 183 – в 2013 г. и 120 – в 1 полугодии 
2014 г., а их доля на 1 тыс. обвиняемых по направлен-
ным в суд делам составила в 2013 г. – 0,52 против 1,52 
– в 1999 г.) и многократно сократилось число оправ-
данных и реабилитированных, содержавшихся под 
стражей (с 60 лиц в 1999 г. до 17 – в 2013 г. и 6 граждан 
в 1 полугодии 2014 г.).

Приведенные данные свидетельствуют как о ка-
чественно ином уровне требований прокуроров к со-
стоянию законности, так и о необходимости совер-
шенствования процессуального контроля со стороны 
начальников подразделений дознания путем передачи 
им полномочий от прокурора по аналогии с руководи-
телем следственного органа.

Избрание меры пресечения в отношении лиц, 
скрывшихся от органов расследования и объявленных 
в федеральный розыск. Требует внесения в УПК РФ 
принципиальных изменений и порядок заключения 
под стражу подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся 
от следствия и объявленных в федеральный розыск, 
число которых на 1 января 2014 г. достигло 148 тыс., в 
том числе 55 тыс. числятся за судом.

Действующий порядок избрания меры пресечения, 
не допускающий заочного вынесения судом решения о 
заключении под стражу, за исключением обвиняемого, 
объявленного в международный розыск (ч. 5 ст. 108 
УПК РФ), соответствует положениям Конституции РФ 
и Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, предоставляющим задержанному 
лицу право предстать перед судом незамедлительно 
после задержания.

С учетом этого предлагается предоставить суду по 
месту расследования уголовного дела возможность за-
очного вынесения решения (с участием защитника) о 
заключении объявленных в федеральный розыск подо-
зреваемых, обвиняемых под стражу. Одновременно в 
УПК РФ следует предусмотреть процессуальный ме-
ханизм, который предоставляет лицу, объявленному в 
федеральный розыск и задержанному вне места произ-
водства предварительного расследования, в течение 48 
часов с момента фактического задержания предстать 
перед федеральным судьей ближайшего районного 
суда по месту фактического задержания для допроса 
с целью установления личности задержанного и про-
верки, не отменено ли ранее вынесенное решение суда 
о заключении его под стражу, а после доставления к 
месту производства предварительного расследования 
– в течение 48 часов предстать перед судом (судьей), 
избравшим меру пресечения для решения вопроса о 
и возможности ее изменения (подобный порядок дей-
ствует в Германии, Франции и др. странах).

Изложенное позволяет автору констатировать не-
обходимость внесения существенных изменений в за-
конодательство уголовно-правового комплекса, которое 
сегодня не обеспечивает реализацию правоохранитель-
ными органами, в том числе полицией, требований о 
повышении эффективности борьбы с преступностью.

Указанные предложения по изменению законода-
тельства неоднократно озвучивались учеными и прак-
тическими работниками21, в том числе в материалах 
конференций, проводимых в Академии управления 
МВД России. Необходимы и другие изменения. Дело 
за российскими учеными и законодателем.

1 Автор участвовал в указанных слушаниях и представлял 
свои предложения.

2 Божьев В.П. «Тихая революция» Конституционного суда в 
уголовном процессе Российской Федерации//Избранные труды. 
М.: Юрайт, 2010. С. 393–415.

3 О внесении изменений в ст. 236 и 237 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 
21 июля 2014 г. №269-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 30. Ст. 4270.

4 Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: 
цифры и факты. Монография. М., 2008. С. 21–24.

5 Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структу-
ра, факторы латентности и меры по обеспечению достоверно-
сти уголовной статистики. Монография. М.: Проспект, 2007. С. 
20–35; Он же. Современная уголовная политика России: цифры 
и факты. М.: Проспект, 2008. 208 с. и др.

6 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т.8. Судебная 
реформа. М.: Юрид. лит., 1991. С. 150.

6* Содержание ст. 311 Устава Уголовного Судопроизводства 
о том, что прокурор и его товарищи могут возбудить дело не 
означает наличия в Уставе специальной правовой нормы для ре-
ализации этого права, как это имеет место в уголовном процессе 
России начиная с УПК РСФСР 1960 г.

7 Гаврилов Б.Я. Процессуальный порядок возбуждения уго-
ловного дела – соответствует ли он правовым реалиям и право-
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применительной практики? // Российская юстиция. 2006. № 8. С. 
48–50; Он же. Реализация отдельный положений Устава уголов-
ного судопроизводства в современной досудебном производстве 
России// Актуальные проблемы российского права; 2014. № 5. 
С. 897–905 и др.

8 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности. Монография. М.: 
Проспект, 2009. 374 с.; Он же. Результаты оперативно-розыск-
ной деятельности не могут стать содержанием доказательств в 
уголовном процессе // Государство и право. 2013. № 5. С. 24–39.

9 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2014. 
№ 8. С. 23.

10 О внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 
2014. № 30 (ч. I). Ст. 4274. 

11 О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 4 марта 2013 г. 
№ 23-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ) // СЗ РФ. 2013. 
№ 9. Ст. 875.

12 По делу о проверке конституционности положений ст. 
237, 413 и 418 УПК РФ в связи с запросом президиума Курган-
ского областного суда: Постановление Конституционного суда 
РФ от 16 мая 2007 г. №6-П // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

13 Решение от 15 августа 1982 г. по делу «Экле (Eckle) про-
тив Федеративной Республики Германии» (жалоба № 8130/78) 
// Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: 
В 2 т. М.: НОРМА, 2000.

14 Материалы круглого стола: Предъявление обвинения в 
уголовном судопроизводстве будет отменено? // Юридический 
консультант. 2010. № 3. С. 9–16.

15 Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции»// Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

16 Александров А.С., Сафин Р.Р., Юнусов А.А. К вопросу о 
сокращенной форме досудебного производства по уголовному 
делу// Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4.

17 Гаврилов Б.Я. Протокольная форма досудебной подготов-
ки материалов и сокращенное дознание: сравнительно-правовой 
анализ// Труды Академии Управления МВД России. 2014. № 2. 
С. 15.

18 Гирько Г.И. Производство по уголовному делу дознания в 
сокращенной форме: прогнозы и суждения 2013. № 21. С. 2–5. 

19 Ковтун Н.Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии 
и лакуны нормативного регулирования // Российская юстиция. 
2013. № 12. С. 47–49.

20 Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.

21 Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Проблемы современного состояния и пути развития 
органов предварительного следствия (к 150-летию образования 
в России следственного аппарата), 28–29 мая 2010 г. // Россий-
ский следователь. 2010. №15. С. 2–48. Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции «Правовое и кримина-
листическое обеспечение управления органами расследования 
преступлений», 26 мая 2011 г. // Российский следователь. 2011. 
№ 16. С. 2–39.
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Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 727 с.

Учебник соответствует требованиям рабочих учебных программ по 
специалитету и бакалавриату по всем специальностям, используемых пре-
подавателями и курсантами (слушателями) при преподавании и изучении 
дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» в 
Московском университете МВД РФ.

Авторы учебника поставили перед собой задачу раскрыть общие поло-
жения уголовного процесса, содержание всех его стадий (этапов). Отдель-
ные главы учебника посвящены производствам у мирового судьи и в суде 
с участием присяжных заседателей, особым порядкам принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, особенностям 
судебного производства по уголовному делу, дознание по которому про-
изводилось в сокращенной форме, а также особенностям производства по 
отдельным категориям уголовных дел, международному сотрудничеству в 

сфере уголовного судопроизводства, уголовному процессу зарубежных стран.
Для курсантов (студентов), адъюнктов (аспирантов), преподавателей юридических вузов, практических ра-

ботников правоохранительных органов.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы участия полиции в уголовном судопроизводстве после судебной реформы. При 
этом уделено особое внимание организации взаимодействия полиции с судебными следователями и лицами прокурорского 
надзора. Отмечено, что негативно на качество работы полиции в сфере уголовного судопроизводства влияли длительное 
время неразрешенные недостатки в организации полиции, требовавшие ее реформирования. Указаны преимущества сыскных 
отделений, по сравнению с общей полицией, в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: полиция, предварительное следствие, дознание, судебные следователи, Устав уголовного 
судопроизводства, взаимодействие, сыскные отделения.

Annotation. Questions of the participation of the police in the criminal legal procedure after judicial reform are examined. In 
this case special attention to the organization of the cooperation of the police with the judicial inspectors and the persons of prosecu-
tor supervision is given. It is noted, that negatively to the quality of the work of the police in the sphere of criminal legal procedure 
influenced long time the unsolved deficiencies in the organizations of the police, which required her reformation. The advantages of 
criminal-investigation departments, in comparison with the general police, in the criminal legal procedure are indicated. 

Кeywords: the police, preliminary consequence, inquiry, judicial inspectors, the regulations of criminal legal procedure, interac-
tion, criminal-investigation departments.

Среди буржуазных реформ в России в 60–70-х 
годах XIX в. значительное место занимала судебная 
реформа, суть которой заключалась в коренном из-
менении процессуального законодательства и свя-
занного с ней судоустройства [8; с. 55].

А. Левандовский, анализируя основные поло-
жения судебной реформы по прошествии полутора 
века, очень удачно отметил, что если раньше след-
ствие «вели представители полиции, то теперь оно 
перешло в руки следователей – представителей су-
дебного ведомства. Их несменяемость и высшее 
юридическое образование (обязательное требова-
ние) давали подследственному определенные гаран-
тии объективного и добросовестного рассмотрения 
дела» [16; с. 13–14].

Институт судебных следователей в Российской 
Империи был образован указом императора Алек-
сандра II от 8 июня 1860 г., которым утверждено 
«Учреждение судебных следователей». Таким обра-
зом, следственная часть была отделена от полиции. 

В ст. 1 «Учреждения судебных следователей» го-
ворилось: «Для производства следствий по уголов-
ным делам, подлежащим рассмотрению судебных 

мест, состоят в уездах и городах судебные следова-
тели» [1]. Одновременно были приняты «Наказ су-
дебным следователям» [2], а также «Наказ полиции 
о производстве дознания по происшествиям, могу-
щим заключать в себе преступление или просту-
пок» [3].

Судебные уставы 1864 г. внесли существенные 
изменения в правовое положение судебных следова-
телей, их взаимоотношения с полицией, прокурату-
рой и судом, изменился порядок производства пред-
варительного следствия.

Рассмотрим основные положения Устава уго-
ловного судопроизводства (далее – УУС), ут-
вержденного императором 20 ноября 1864 г. [8; с. 
120–251], об участии полиции в производстве по 
уголовным делам. 

В Уставе уголовного судопроизводства участие 
полиции в производстве по уголовному делу регла-
ментировалось отделением первым «Участие поли-
ции в производстве предварительного следствия» 
главы первой раздела второго книги второй.

Участие полиции в производстве предваритель-
ного расследования осуществлялось в следующих 
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формах: 1) дознание; 2) совершение отдельных 
следственных действий в порядке ст. 258 Устава; 
3) выполнение отдельных поручений следователя, в 
том числе и розыск [9; c. 285].

Как отметил Н.Н. Полянский, дознание имело 
своей целью собрание предварительных сведений, 
которыми затем пользуется судебный следователь 
при производстве следствия, но, подобно предвари-
тельному следствию, дознание имеет целью не толь-
ко выяснить, совершено ли преступление и, если 
совершено, то какое именно, но и виновность в пре-
ступлении определенного лица [10; с. 134].

Полиция о всяком происшествии, содержавшем 
признаки преступления или проступка, немедленно, 
не позднее суток по получении об этом сведений, 
должна была сообщить судебному следователю и 
прокурору (или его товарищу) (ст. 250 УУС). Сведе-
ния о преступлениях или проступках, относившихся 
к ведению мировых судей, полиция передавала им 
по принадлежности (ст. 251 УУС).

В том случае, если судебного следователя, про-
курора (товарища прокурора) не было на месте, по-
лиция, «сообщая им о происшествии, заключающем 
в себе признаки преступного деяния, вместе с тем, 
производит надлежащее о том дознание» (ст. 251 
УУС).

При производстве дознания полиция все необхо-
димые сведения в соответствии со ст. 254 УУС име-
ла право собирать посредством розысков, словесных 
расспросов и негласного наблюдения. Н.Н. Полян-
ский отметил, что «производство дознания может 
для получения нужных ей сведений принимать все 
меры розыска, не стеснительныя для граждан и не 
ограничивающие их свободы». Далее указано, что 
«словесные расспросы должны быть отличаемы от 
формального допроса, производимого следовате-
лем: в то время, как судебный следователь имеет 
право требовать явки к себе лиц, которые должны 
быть допрошены, под угрозою взыскания за неявку, 
полиция, как разъяснил Сенат, «не в праве требовать 
к себе тех, от кого надеется получить полезные све-
дения», в то время, как судебный следователь запи-
сывает в протоколы показания допрашиваемых лиц 
собственными их словами, «без всяких изменений, 
пропусков и прибавлений», полиция лишь излагает 
сущность добытых ею сведений; естественно, что 
по одному этому ея записи не имеют такой же степе-
ни достоверности, как протоколы судебного следо-
вателя» [10; с. 134–135]. 

В тех случаях, когда полицией было застигнуто 
совершающееся или только совершившееся пре-
ступление, а также когда до прибытия судебного 
следователя на место происшествия следы престу-
пления могли быть утрачены, полиция производила 
следственные действия, не терпящие отлагатель-
ства: осмотры, освидетельствования, обыски, вы-
емки. Формальных допросов обвиняемых и свиде-
телей полиция в этих случаях не производила, за 

исключением, если кто-либо из них тяжело болен и 
были опасения их смерти до прибытия следователя 
(ст. 258 УУС). 

До прибытия следователя полиция должна была 
принимать меры для сохранения следов преступле-
ния и пресечения возможности подозреваемому 
скрыться от следствия (ст. 256 УУС). 

Ст. 257 УУС определяла основания задержания 
подозреваемых:

«1) когда подозреваемый застигнут при совер-
шении преступного деяния или тотчас после его со-
вершения;

2) когда потерпевшие от преступления или оче-
видцы укажут прямо на подозреваемое лицо;

3) когда на подозреваемом или в его жилище 
найдены будут явные следы преступления;

4) когда вещи, служащие доказательством пре-
ступного деяния, принадлежат подозреваемому или 
оказались при нем;

5) когда он сделал покушение на побег или пой-
ман во время или после побега и

6) когда подозреваемый не имеет постоянного 
жительства или оседлости».

По прибытии судебного следователя полиция пе-
редавала ему все материалы и прекращала свои дей-
ствия по производству следствия до получения особых 
о том поручений (ст. 260 УУС). Судебный следователь 
имел право проверять, дополнять и отменять дей-
ствия полиции по произведенному ею расследованию 
(ст. 269 УУС).

Ст. 270 УУС была предусмотрена обязанность 
полиции, как и других должностных и частных лиц, 
исполнять законные требования судебного следо-
вателя «без замедления». В соответствии со ст. 272 
судебный следователь мог поручать полиции произ-
водство дознаний и собрание справок по сделанным 
им указаниям. Ст. 483 УУС предписывала, что по-
лиция «действиями своими по производству предва-
рительного следствия должна оказывать деятельное 
пособие судебным следователям и лицам прокурор-
ского надзора в раскрытии обстоятельств дела, не 
дозволяя себе ни медленности, ни превышения или 
бездействия власти».

В целях методического обеспечения деятельно-
сти полиции в расследовании преступлений опре-
делением Правительствующего Сената по общему 
собранию 1-го и кассационных департаментов от 25 
мая 1871 г. прокурорам судебных палат было предо-
ставлено право «преподавать чинам полиции общие 
разъяснения порядка производства по уголовным де-
лам дознаний и следственных действий». Циркуляр-
ным предписанием министра юстиции от 31 января 
1881 г. № 2735 это было вменено прокурорам судеб-
ных палат в обязанность. В этой связи, например, 
Н.В. Муравьевым, занимавшим должность прокуро-
ра Санкт-Петербургской судебной палаты, в 1882 г. 
составлена «Инструкция чинам полиции по обнару-
жению и исследованию преступлений». Независимо 
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от обязательного использования этой Инструкции 
в четырех губерниях (Санкт-Петербургской, Нов-
городской, Псковской, Витебской), составлявших 
Санкт-Петербургский судебный округ, Инструкция 
была принята для руководства и в ряде иных губер-
ний. В частности, с 1 октября 1885 г. Инструкция 
была введена в действие в 13 губерниях, входивших 
в состав округа Московской судебной палаты [12; с. 
434–439].

Говоря о качестве полицейского дознания, необ-
ходимо заметить, что оно, во многих случаях, остав-
ляло желать лучшего. Это было одним из вопросов, 
поднятых во время съезда прокуроров округа Мо-
сковской судебной палаты в 1886 г.. Деятельность 
чинов полиции по обнаружению и исследованию 
преступлений вызвала много нареканий со стороны 
московских прокуроров. По их мнению, самым сла-
бым было дознание, проводимое полицией о «смерт-
ных случаях, увечьях и иных повреждениях, при-
чиненных на фабриках, заводах, при эксплуатации 
железных дорог, возведении зданий и т. п.». Съезд 
определил разъяснить чинам полиции, что основная 
задача производимых ими дознаний по таким делам 
заключается в раскрытии причин того или иного 
несчастного случая, поэтому они обязаны указы-
вать в протоколах все технические подробности, 
составляющие обстановку несчастия и непременно 
допрашивать, если возможно, самих потерпевших 
относительно всех обстоятельств, сопровождавших 
событие преступления. Съезд признал необходимым 
направить прокурорам, судебным следователям и 
чинам полиции сборники всех распоряжений и по-
становлений правительства и ведомств о соблюде-
нии безопасности при фабричном производстве, 
эксплуатации железных дорог, сооружении зданий и 
т. п. [13; с. 235–236].

Взаимодействие судебных следователей и поли-
ции при расследовании преступлений не отвечало 
предъявляемым требованиям, что было обусловлено 
давно назревшей необходимостью реформы поли-
ции. Вопрос о реорганизации полиции в Российской 
Империи довольно длительный срок оставался без 
решения. В этих условиях уже в начале судебной ре-
формы «полиция недружелюбно относилась к судеб-
ным следователям, так как с учреждением послед-
них прекратился источник их незаконных поборов» 
[15; с. 80], при этом требовательность судебных 
следователей порождала «враждебность полиции к 
судебным следователям, которая доходила до того, 
что становые приставы и исправники ставили себе 
в заслугу неисполнение требований следователей» 
[15; с. 81]. В дальнейшем, после принятия Устава 
уголовного судопроизводства, проблемы взаимодей-
ствия также не потеряли своей актуальности.

Рассматривая в 1898 г. в работе «Средства для 
борьбы с разбоем на Кавказе» причинный комплекс 
преступности на Кавказе, А.С. Френкель особо за-
тронул вопрос о взаимоотношениях судебных сле-

дователей и полиции. Должностные лица царской 
администрации на Кавказе (в частности, главнона-
чальствующий гражданской частью на Кавказе князь 
А.М. Дондуков-Корсаков) в записках, направленных 
в Министерство юстиции, и донесениях Императо-
ру, вошедших в труды Комиссии по преобразованию 
судебной части на Кавказе, отмечали, что следовате-
ли держали на свободе обвиняемых в преступлени-
ях, «вследствие чего эти обвиняемые, пользуясь сво-
бодою, или подготавливают ложных свидетелей для 
обмана суда, или бегут, – и тем увеличивают кон-
тингент разбойников». А.С. Френкель указывал на 
необъективность подобной оценки: «Часто бывает 
весьма сомнительною правильность ареста полици-
ею подозреваемых в грабежах и пр. Полиция, неред-
ко, чтобы лишь, показать свою энергию, растороп-
ность и полезность, арестовывает на право и налево, 
– совершенно невинных людей. Но может ли судья 
– следователь, видя, что против задержанного нет 
ни доказательств, ни серьезных улик, томить такое 
лицо под стражею только потому, что полицейскому 
чиновнику было угодно заарестовать его, дабы отли-
читься в глазах начальства?…» [11; с. 72–73]. 

В. Даневский в своей работе «Наше предва-
рительное следствие, его недостатки и реформа» 
(1895), поддержал точку зрения, согласно которой 
причины неудовлетворительной деятельности по-
лиции по судебной части заключаются во взаимо-
действии ошибок законодательства, недостаточной 
организации и личной неприспособленности чинов 
полиции [14; с. 70] . Далее В. Даневский указывает 
на сложную организацию полиции [14; с. 70]. Также 
он отметил проблему качественного состава сотруд-
ников полиции: «При низком иерархическом ранге 
большинства полицейских должностей, при пол-
ной подчиненности этой службы и скудости возна-
граждения, при ничтожных шансах на дальнейшее 
движение, контингент полицейских агентов должен 
пополняться людьми случайными, не соответствую-
щими типу хорошаго полицейскаго чиновника» [14; 
с. 70–71].

Особо В. Даневский отметил, что отношения 
между полицией и судебной властью составляло 
слабую сторону судебных уставов. Он писал: «Не 
создав специальной судебной полиции, составители 
Судебных Уставов, проводя начала разделения и не-
зависимости властей, опасались поставить общую 
полицию в действительно подчиненное положение к 
судебной власти в деле дознания» [14; с. 75]. По его 
мнению, «выделение из состава общей полиции осо-
бых чинов или назначение специальных агентов для 
производства розысков по судебной части вызыва-
ется серьезною государственною необходимостью, 
в виду несомненно доказанной невозможности со-
хранения действующаго порядка; без удовлетворе-
ния этой потребности не мыслима никакая реформа 
следственной части… С выделением особой судеб-
ной полиции последняя может успешно отправлять 
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свои специальныя функции, не препятствуя полиции 
административной, которая освободившись от су-
дебных обязанностей, может уже всецело предаться 
своему специальному делу. Каждая часть будет в со-
стоянии успешнее работать в своей сфере, тогда как 
в настоящее время полиция административная, от-
влеченная от своего дела, неудовлетворительно ис-
полняет розыскныя функции» [14; с. 78–79].

Отчасти предложения о создании специальной 
(судебной) полиции были реализованы в 1908 г., ког-
да в целях улучшения работы по розыску преступ-
ников и предупреждению преступлений законом в 
составе полиции по всей Российской Империи была 
учреж дена сыскная часть [4; л. 19, 19 об., 20]. На-
помним, что до этого времени сыскные отделения 
существовали лишь в нескольких крупных городах 
Империи. Инструкция чинам сыскных отделений от 
9 августа 1910 г. сформулировала цели деятельности 
сыскных отделений следующим образом: «Сыскные 
отделения имеют целью своей деятельности неглас-
ное расследование и производство дознаний в видах 
предупреждения, устранения, разоблачения и пре-
следования преступных деяний общеуголовного ха-
рактера» [5; л. 3–17].

В качестве примера более эффективной деятель-
ности сыскных отделений по уголовным делам мож-
но привести ряд сведений из материалов проверок 
полиции в различных губерниях Империи.

В частности, при проверке деятельности Ли-
бавского сыскного отделения в 1910 г. чиновником 
для особых поручений при министре внутренних 
дел статским советником О.Г. Фрейнатом были вы-
явлены факты, свидетельствующие о более высоком 
качестве взаимодействия по уголовным делам су-
дебных следователей и лиц прокурорского надзора с 
чинами сыскного отделения, по сравнению с чинами 
общей полиции.

В частности, в материалах проверки находит-
ся документ, подписанный товарищем прокурора 
окружного суда, в котором указано, что «отличитель-
ными качествами чинов общей полиции являются 
медленность в производстве дознаний, отсутствие 
умения производить таковыя, отсутствие опыта и 
безтактность. На это неоднократно было указывае-
мо Прокурорским Надзором.

Отношения к судебной власти оставляют желать 
много лучшаго. Поручения Судебных Следователей 
исполняются медленно и ответы общей полиции на 
запросы Следователей иногда носят явно демон-
стративный характер, например ответ Пристава 
Зенкевича на запрос Следователя Россиневича об 
исполнении – «исполнение задерживается исполне-
нием». Дознания, производимыя Приставом Зенке-
вичем никогда не отличались полностью и сопрово-
ждались нарушением 250, 258, 255 и 254 ст. У.У.С.

Вообще поручения Судебных Следователей ис-
полняются неаккуратно. Часто сведения, сообщае-
мыя полицией о нерозыске и непроживании свидете-

лей, опровергаются последними, удостоверяющими, 
что они все время проживают в Либаве и никуда не 
отлучались» [6; л. 57 об., 58].

Противоположным по содержанию является 
отзыв и. д. прокурора Либавского окружного суда 
о деятельности сыскного отделения, в котором от-
мечена его достаточно хорошая работа: «Как чины 
Прокурорскаго Надзора, так и судебные следовате-
ли неоднократно обращаются к сыскной полиции 
с поручениями по уголовным делам. Поручения 
эти касаются в большинстве случаев розыска пре-
ступников и похищеннаго. Обыкновенно поручения 
даются на имя Начальника Сыскного Отделения, 
как письмен, так и словесно. Начальник Сыскного 
Отделения и также и чины последняго выполняют 
эти поручения в высшей степени аккуратно, добро-
совестно и успешно. Начальник Сыскного Отделе-
ния обращается в случае, если встречает какое либо 
затруднение в исполнении поручения, к Прокурору 
Суда за разъяснениями и доносит ему о ходе неглас-
ных разследований как по исполнению поручений, 
так и в видах предупреждения преступлений.

Одновременно с розыском преступников Сыскно-
му Отделению приходится производить и целыя поли-
цейския дознания по уголовным делам, при чем круг 
дел, подлежащих его ведению, ничем не определен.

Ст. 250 У.У.С. чинами Сыскного Отделения в 
большинстве случаев соблюдается. Произведя до-
знание, Сыскное Отделение обыкновенно передает 
его судебной власти» [6; л. 55 об.].

В материалах ревизии Саратовского сыскно-
го отделения 12–13 октября 1910 г. отмечено, что 
«вообще отношения между судебными властями и 
Сыскным Отделением наилучшия, причем за время 
существования Отделения ни предупреждений, ни 
замечаний прокурорскаго надзора чины отделения 
не получали. Прокурор Окружного Суда сам предло-
жил Начальнику Отделения не стесняться в обраще-
ниях к нему в потребных случаях за разъяснениями 
и всегда охотно давал их. Отчет о деятельности От-
деления Прокурор не требует, но Начальник Отделе-
ния время от времени или в особо выдающихся слу-
чаях словесно докладывает ему» [7; л. 61, 61 об.].
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Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Эриаш-
вили. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 535 с.

В пособии раскрыты институты арбитражного процессуального права, 
многоаспектно представлены такие важные вопросы арбитражного права, как 
иск и право на иск, производство по делам апелляционной и кассационной 
инстанций, обеспечительные меры, производство по делам, связанным с ис-
полнением судебных актов, рассмотрение дел об административных право-
нарушениях, производство по делам с участием иностранных лиц и т.д. 

Законодательство Российской Федерации в данной области права пред-
ставлено по состоянию на 1 января 2015 г. В частности, указан порядок 
рассмотрения дел по корпоративным спорам, по защите прав и законных инте-
ресов группы лиц, дел о банкротстве, а также новой категории дел о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Для студентов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей образо-
вательных учреждений МВД России юридического профиля и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, юристов-практиков.



150-летие Устава уголовного судопроизводства 
Российской Империи1 в 2014 г. стало поводом для 
новых обсуждений этого исторического документа и 
поиска идей и решений современных проблем уголов-
ного процесса2. Многие положения УУС являются об-
разцом юридической мысли и сохраняют актуальность 
до настоящего времени. Обращает на себя внимание 
регламентация действий полиции, следователя и про-
курора при поступлении сообщения о преступлении.

Как решался в УУС вопрос о начале производства 
по заявлению или иному сообщению о преступле-
нии? Многие положения УУС почти в неизменном 
виде вошли во все последующие уголовно-процессу-
альные кодексы, в том числе и в действующий УПК 
Российской Федерации3. Это во многом относится и 
к современной стадии возбуждения уголовного дела 
(гл.гл. 19–20 УПК). Так, ст. 297 УУС признает закон-
ными поводами для возбуждения уголовного дела: 

1) объявления и жалобы частных лиц; 2) сообщения 
полиции, присутственных мест и должностных лиц; 
3) явку с повинною; 4) возбуждение дела прокурором; 
и 5) возбуждение дела по непосредственному усмотре-
нию следователя. Как видим, перечень весьма похож 
на изложенный в ч. 1 ст. 140 УПК. Однако, несмотря 
на достаточную регламентацию поводов и оснований 
возбуждения уголовного дела в гл. 19 УПК, полагаем, 
что ряд положений УУС по-прежнему очень правиль-
ны и актуальны.

Так, УУС разделял объявления и жалобы о престу-
плениях частных лиц. Жалобы подавались потерпев-
шими о преступлениях, а объявления – прочими граж-
данами. При этом и то и другое заслуживало внимания 
и рассмотрения. «Объявление о преступном деянии, 
при коем объявитель был очевидцем, может служить 
достаточным поводом к начатию следствия, хотя бы 
в виду следователя и не было никаких других улик» 

УДК 343.1
ББК 67.311
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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
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Аннотация. Обоснована актуальность положений Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в части реагирования 
на сообщения о преступлении для современного уголовного судопроизводства. Излагаются мероприятия МВД России, в 
которых ВНИИ МВД России принимал участие, направленные на оптимизацию деятельности органов внутренних дел на 
стадии возбуждения уголовного дела. Доказывается, что решение о возбуждении уголовного дела необходимо для отделения 
преступных и непреступных фактов.

Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, заявление и сообщение 
о преступлении, реагирование на совершенное преступление, следователь и дознаватель, возбуждение уголовного дела, 
предварительная проверка, эксперимент.

Annotation. The urgency provisions of the Charter of criminal justice 1864 in response to reports of pre-crime to the modern 
criminal justice. Reports on the activities of the MIA of Russia in which the research Institute of the MIA of Russia are involved-par-
ticipation, aimed at optimizing the activity of internal Affairs bodies at the stage of excitation of criminal case. It is proved that the 
decision to Institute criminal proceedings it is necessary to separate criminal and non-criminal facts.

Keywords: Charter criminal justice, Criminal procedure code, the application and reporting of crime, response of the original 
crime, the investigator and the investigator, opened out of the criminal case, pre-check experiment.
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(ст. 298 УУС). «Объявления лиц, потерпевших от пре-
ступления или проступка, признаются жалобами. Жа-
лобы почитаются достаточным поводом к начатию 
следствия. Ни судебный следователь, ни прокурор не 
могут отказать в том лицу, потерпевшему от престу-
пления или проступка» (ст. 301, 303 УУС).

В УПК такого разделения заявлений о преступле-
ниях нет. При этом в ст. 141 УПК не говорится о том, 
что заявление обязательно должно быть подано по-
терпевшим, однако именно так этот процессуальный 
акт толкуется следственной и судебной практикой в 
течение ряда лет. Возможно, было бы правильным раз-
делить заявления о преступлении на те, которые пода-
ются потерпевшими и те, которые подаются прочими 
лицами, исполняющими свой гражданский долг. При 
этом заявления потерпевших или очевидцев, содержа-
щие информацию о признаках преступления, не требо-
вали бы предварительной проверки.

Безотлагательность рассмотрения сообщения о 
преступлении – также правило, сохранившееся на 
протяжении столетий. «Объявления и жалобы могут 
быть письменные или словесные, и принимаются во 
всякое время как полицейскими чинами, так и судеб-
ными следователями, прокурорами и их товарищами. 
Время подачи и содержание объявления или жалобы, 
а также показания, данные при расспросе, вносятся 
в протокол. По получении объявления или жалобы, 
судебный следователь или полицейское должностное 
лицо немедленно расспрашивает объявителя или жа-
лобщика об обстоятельствах происшествия, или об 
известных ему признаках преступного деяния и, в 
случае явного обвинения им кого-либо в преступле-
нии или проступке, предупреждает его о наказании 
за лживые доносы» (ст. 306–307 УУС). Аналогии со 
ст. 141 УПК очевидны.

Полиция обязана была безотлагательно реагиро-
вать на сообщения о преступлениях: «О всяком про-
исшествии, заключающем в себе признаки преступле-
ния или проступка, полиция немедленно, и никак не 
позже суток по получении о том сведения, сообщает 
судебному следователю и прокурору или его товари-
щу. Когда ни судебного следователя, ни прокурора или 
его товарища нет на месте, то полиция, сообщая им 
о происшествии, заключающем в себе признаки пре-
ступного деяния, вместе с тем производит надлежащее 
о нем дознание» (ст. 250, 252 УУС). Данное правило в 
достаточной степени совпадает со ст. 157 УПК о неот-
ложных следственных действиях.

«При производстве дознания полиция все нуж-
ные ей сведения собирает посредством розысков, 
словесными расспросами и негласным наблюдени-
ем, не производя ни обысков, ни выемок в домах. 
Произведенное дознание полиция передает судебно-
му следователю, которому впоследствии сообщает 
и все дополнительные сведения, собранные ею по 
тому же предмету. Передавая дознание следователю, 
полиция доносит о том прокурору и его товарищу» 
(ст. 254–255 УУС). Предварительная проверка со-

общения о преступлении в порядке ч. 1 ст. 144 УПК 
во многом повторяет вышеназванное правило. 

Полномочия прокурора и следователя возбуж-
дать уголовное дело по своему усмотрению были 
весьма ограниченными: «Судебный следователь 
приступает к следствию по собственному усмотре-
нию лишь в том случае, когда застигнет совершаю-
щееся или только что совершившееся преступное 
деяние» (ст. 313 УПК). Поскольку судебный следо-
ватель не являлся сотрудником полиции, в повсед-
невные обязанности которого входило пресечение 
преступлений и задержание преступников, выше-
указанная ситуация возбуждения уголовного дела 
была исключительной. В целом же для принятия 
решения о производстве следствия требовались об-
ращения граждан или сообщения полиции, содержа-
щие информацию о признаках преступления, так же, 
как это имеет место и сейчас.

Просматривается в УУС и аналогия с современ-
ным решением об отказе в возбуждении уголовного 
дела (ст. 148 УПК). «Если судебный следователь в 
сообщении полицейских или других присутствен-
ных мест и должностных лиц не найдет достаточ-
ных оснований к производству следствия, то немед-
ленно сообщает о том прокурору или его товарищу» 
(ст. 309 УУС). «Признано неудобным предоставлять 
судебному следователю оставлять сообщения поли-
ции без последствий, не уведомив о том прокурора, 
от которого, как от обвинительной власти, зависит 
либо предложить следователю о производстве след-
ствия, либо поручить полиции собрать дополнитель-
ные сведения и затем поступить по установленному 
порядку» («Рассуждения» к ст. 309 УУС). «Когда 
признаки преступления или проступка сомнитель-
ны, или когда о происшествии, имеющем такие 
признаки, полиция известится по слуху (народной 
молве), или, вообще, из источника не вполне досто-
верного, то, во всяком случае, прежде сообщения о 
том по принадлежности, она должна удостовериться 
чрез дознание: действительно ли происшествие то 
случилось и точно ли в нем заключаются признаки 
преступления или проступка» (ст. 253 УУС).

Обратим внимание, что каких-либо специальных 
решений о возбуждении уголовного дела следователь 
не выносил, а полиция вообще не имела такого полно-
мочия, но все же момент отграничения преступного от 
непреступного присутствовал в УУС. В том случае, 
если полиция сомневалась в событии преступления, 
или следователь не усматривал признаков преступле-
ния в разбираемом событии, то дальнейшего рассле-
дования не проводилось, однако прокурор должен был 
обязательно быть извещен о происшествии.

Вопросы незамедлительного и эффективного ре-
агирования на сообщения о происшествиях в наше 
время не менее актуальны, чем полтора века назад; 
они и сегодня остаются в поле зрения законодателя, 
теоретиков уголовного процесса и практических ра-
ботников. 
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МВД Российской Федерации как ведущий в этой 
сфере правоприменитель предпринимает конкрет-
ные меры по оптимизации деятельности, связанной 
с реагированием на сообщения о преступлениях. 
Имеются и конкретные предложения по реформи-
рованию данной стадии. В 2012 г. рабочей группой 
МВД России, в которой принимали участие Дого-
ворно-правовой департамент, Академия управления 
и ВНИИ МВД России, подготовлен проект феде-
рального закона о внесении изменений и дополне-
ний в УПК, в соответствии с которым производство 
предлагается считать начатым с момента поступле-
ния заявления или иного сообщения, содержащего 
признаки преступления. Каждое заявление под-
лежит регистрации в Едином реестре сообщений 
о преступлениях. Решение о начале производства 
принимает дежурный следователь или дознаватель 
в соответствии с компетенцией.

Уже при подготовке проекта, связанного по су-
ществу с исключением стадии возбуждения уголов-
ного дела, были очевидны его отрицательные сто-
роны. Например, гипотетически при действующей 
штатной численности нагрузка на следователей и 
дознавателей явно возрастет, что приведет к сниже-
нию качества расследования; снизится раскрывае-
мость преступлений, так как расследовать придется 
и те происшествия, по которым в настоящее время 
выносятся постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела; усилится репрессивный характер 
досудебного производства в связи с тем, что меры 
процессуального принуждения и такие следствен-
ные действия как обыск, выемку допустимо будет 
проводить сразу после регистрации сообщения о 
преступлении. Однако, несомненно имеются и по-
ложительные факторы: количество жалоб на нару-
шения законности при проверке сообщения о пре-
ступлении и волокиту, скорее всего, уменьшится; 
срок расследования сократится за счет исключения 
дублирования процессуальных действий, соверша-
емых в настоящее время сначала при проведении 
предварительной проверки сообщения о преступле-
нии, а затем еще раз – в ходе предварительного рас-
следования; граждане получат возможность опре-
делиться со своим процессуальным положением и 
получить соответствующие права с момента реги-
страции заявления, сообщения о преступлении.

В любом случае задача отделения преступного 
от непреступного при отмене положений о возбуж-
дении уголовного дела не будет ликвидирована, она 
лишь передвинется на более поздний этап досудеб-
ного производства, или даже в судебные стадии. Что 
касается собственно постановления о возбуждении 
уголовного дела, то его вынесение не вызывает 
особых проблем на практике; проблема в основном 
связана с некоторым, до настоящего времени сохра-
нившимся, разделением проверочных действий, со-
вершаемых в соответствии со ст. 144 УПК, и след-
ственных действий после возбуждения уголовного 

дела. Однако, изменения, внесенные Федеральным 
законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, указывают тен-
денцию нивелировки различий процессуальной дея-
тельности до и после возбуждения уголовного дела. 
Так что, возможно, более правильным будет идти по 
пути признания за результатами проверочных меро-
приятий такой же доказательственной силы, какую 
имеют результаты следственных действий. При этом 
процессуальное решение о возбуждении уголовного 
дела должно сохранить свое значение.

Оптимизируя деятельность подчиненных под-
разделений на стадии возбуждения уголовного дела, 
МВД России в 2013 г. провело эксперимент по апро-
бации порядка разрешения заявлений (сообщений) 
о преступлениях, предусматривающего принятие 
по ним процессуальных решений только следовате-
лями и дознавателями4. Эксперимент проводился с 
апреля по ноябрь 2013 г. в МВД по Республике Та-
тарстан, ГУ МВД России по Кемеровской, УМВД 
России по Амурской, Мурманской и Смоленской об-
ластям. Вне условий эксперимента по сложившей-
ся практике следователи и дознаватели в основном 
принимали к рассмотрению только те материалы, 
по которым имеются основания для возбуждения 
уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК). Так, до начала 
эксперимента в 2012 г. из рассмотренных следова-
телями ОВД 1 101 516 материалов всего по 72597 в 
возбуждении уголовного дела было отказано (6,6%), 
в то время как в целом по органам внутренних дел 
этот показатель составлял 77,7%5. Результаты экс-
перимента свидетельствуют о повышении качества 
принятых решений по рассмотрению сообщений о 
преступлениях, снизился удельный вес отмененных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела от их общего числа, снизился остаток нерас-
крытых тяжких и особо тяжких преступлений обще-
уголовной направленности. Вместе с тем увеличе-
ние нагрузки на дознавателей и следователей по 
рассмотрению заявлений о преступлениях повлекло 
снижение качества расследования уголовных дел6.

В целом анализ результатов эксперимента по-
зволяет сделать выводы, что возложение на следо-
вателей и дознавателей обязанности проведения 
доследственной проверки всех сообщений о проис-
шествиях, хотя и не противоречит положениям УПК, 
но влечет необоснованное привлечение указанных 
должностных лиц для оформления материалов, за-
ведомо не имеющих судебной перспективы. Необ-
ходимо критически рассматривать сложившуюся 
во многих регионах страны практику «повальной» 
регистрации любого обращения в орган внутренних 
дел как заявления о преступлении, с последующим 
проведением предварительной проверки и вынесе-
нием постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Огромное количество «отказных» ма-
териалов (в 2013 г. 6,7 млн.) отнюдь не способствует 
оперативному реагированию на совершенные или 
готовящиеся преступления, являясь пустым офор-
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мительством, которого не требует ни УПК, ни ве-
домственные приказы МВД России7. 

Однако, участие следователя или дознавателя в 
рассмотрении заявлений и иных сообщений, дей-
ствительно содержащих информацию о признаках 
преступления, необходимо, так как решение о воз-
буждении уголовного дела должно приниматься 
компетентным должностным лицом либо незамед-
лительно после поступления сообщения о престу-
плении, либо после предварительной проверки, про-
веденной в соответствии со ст. 144 УПК.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
исторический опыт процессуального реагирования 
на сообщения о преступлениях, основанный на Уста-
ве уголовного судопроизводства Российской Импе-
рии, дает нам пример неформальной и оперативной 
деятельности органов предварительного расследова-
ния при обнаружении и раскрытии преступления, и 
многое из этого опыта может быть воспринято совре-
менным законотворчеством и правоприменением.

1 Устав уголовного судопроизводства цитируется по тексту, 
опубликованному на http: //constitution.garant.ru/history/act1600 – 
1918/3137/, а также по тексту «Судебные уставы 20 ноября 1864 
года, с изложением рассуждений, на коих они основаны»// Клас-
сика российского права: проект компании «Консультант Плюс» 
при поддержке издательства «Статут» и Юридической научной 
библиотеки издательства «Спарк» http://civil.consultant.ru/re-
print/books/118/189.html. Далее по тексту – УУС.

2 Выступления автора статьи по данному вопросу см.: 150 

лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное 
состояние и перспективы развития уголовно-процессуального 
законодательства: Материалы международной научно-прак-
тической конференции в Академии управления МВД России, 
апрель 2014 г. (ч. 2). М., 2014. С. 333–338; Современное уголов-
но-процессуальное право России: уроки истории и проблемы 
дальнейшего реформирования (посвящается 150-летию приня-
тия Устава уголовного судопроизводства Российской империи): 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-
ференции в Орловском юридическом институте МВД России 
им. В.В. Лукьянова, октябрь 2014. Орел, 2014. С. 229–233. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 21 октября 2014 г.) // 
Российская газета, № 249, 22 декабря 2001 г. Далее – УПК.

4 Приказ МВД России от 1 апреля 2013 г. № 180 «О проведе-
нии эксперимента по апробации порядка разрешения заявлений 
(сообщений) о преступлениях, предусматривающего принятие 
по ним процессуальных решений только следователями и до-
знавателями». 

5 http: // mvd.ru/ Deljatelnost/statistics/ reports/item/1609734/.
6 Распоряжение МВД России от 31 января 2014 г. № 1 / 780 

«О вопросах реализации результатов эксперимента».
7 Приказ МВД России от 1 марта 2012 г. № 140 «Об утвержде-

нии Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации предоставления государственной ус-
луги по приему, регистрации и разрешению в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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Аннотация. Анализируется судебная практика в части заключения под стражу осужденного, уклоняющегося от 
отбывания наказания; раскрываются показываются разные подходы судов в трактовке предписаний УПК РФ; ста-
вится вопрос о признании за мировыми судьями права применять п. 18 ст. 397 УПК РФ при определенных условиях. 

Ключевые слова: мировой суд, заключение под стражу, осужденный, наказание.

Annotation. The court practice regarding the detention of convicted, escaping the service of sentence is analyzed 
in this article, different approaches of courts in treatment of instructions of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation are shown, the question of recognition for magistrates the right to apply item 18 of Art. 397 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation under certain conditions is raised.

Keywords: magistrate court, detention, convicted, sentence.
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Применение меры пресечения в виде заключения 
под стражу порождает целый комплекс проблем, каж-
дая из которых в отдельности может претендовать на 
самостоятельное научное направление или стать пред-
метом практических рекомендаций. В рамках современ-
ной доктрины государственного принуждения в уголов-
ном судопроизводстве приоритетными по объективным 
причинам (характер и объем оказываемого на лицо при-
нуждения) оказались проблемы применения меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в связи с произ-
водством по уголовному делу. 

Данная мера пресечения находится и в зоне повы-
шенного внимания государственных органов, право-
мочных в соответствии с УПК РФ на ее использование. 
Подтверждением этому служит комплекс разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в поста-
новлении от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике при-
менения судами законодательства о мерах пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога». В нем большая часть разъяснений (35 пунктов) 
касается непосредственно заключения под стражу по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого. За время 
действия УПК РФ указанное постановление Пленума 
Верховного Суда РФ – вт орое по счету, посвященное 
практике применения указанной меры пресечения.

Заключение под стражу подозреваемого и обвиня-
емого по уголовному делу детально регламентируется 
УПК РФ (ст.ст. 10, 95, 108–109, 228, 311). Статьи 108 и 
109 являются самыми объемными в Кодексе, включаю-
щими каждая 14 частей. С момента введения в действие 
УПК РФ в данные статьи было внесено более тридцати 
изменений и дополнений, что свидетельствует о стремле-
нии законодателя максимально упорядочить применение 
этой меры пресечения по уголовным делам, «обставить» 
процедуру ее избрания развернутой системой гарантий. 
Конечной «точкой» действия избранной по уголовно-
му делу меры пресечения является момент вступления 
приговора в законную силу. В п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ 
предусмотрено принятие судом при постановлении об-
винительного приговора решения о мере пресечения в 
отношении подсудимого до вступления приговора в за-
конную силу. С вступлением приговора в законную силу 
она утрачивает свою юридическую значимость. 

Однако, по делам о замене наказания в связи с укло-
нением осужденного от его отбывания (п. 2 ст. 397 УПК 
РФ) в качестве меры пресечения уклонения от испол-
нения приговора, обеспечения явки осужденного в су-
дебное заседание закон (п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ) 
разрешил заключение под стражу осужденного. Тем 
самым в стадии исполнения приговора законодатель 
вновь возвращается к данной мере государственного 
принуждения. При этом, несмотря на то, что ее приме-
нение в указанной стадии имеет специфику в сравнении 
с «обычным» порядком заключения под стражу подо-
зреваемого и обвиняемого по уголовному делу (различ-
ны не только основания, сроки, но и процедура ареста 
осужденных), в уголовно-процессуальном законода-
тельстве отсутствует какая-либо регламентация отно-

шений, возникающих при рассмотрении и разрешении 
вопроса о заключении под стражу осужденного в соот-
ветствии с п. 18 и 18.1 УПК РФ. 

Определенную путаницу в обозначенную ситуацию 
вносят нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 
Установленная ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, 
ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 ст. 60.17, ч. 9 ст. 178.1 УИК РФ возможность 
продления судом 48-часового срока задержания осуж-
денного до 30 суток не согласуется с п. 18 ст. 397 УПК 
РФ. В данном случае, вне всяких сомнений, фактически 
речь идет не о задержании, осуществляемом полицией 
или должностными лицами уголовно-исполнительной 
системы, а о заключении осужденного под стражу на 
основании судебного решения, что уже сформулировано 
в п. 18 ст. 397 УПК относительно большинства наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества. Все 
известные законодательству виды задержания (уголовно-
процессуальное, административное) по своей правовой 
природе и сущности являются кратковременными 
мерами. Они ориентированы на определенный в ч. 2 
ст. 22 Конституции РФ 48-часовой срок задержания, 
применяемого во внесудебном порядке, и за его пределы 
выходить не могут.

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения суда-
ми законодательства об исполнении приговора» и от 19 
декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста и залога» особенно-
сти заключения под стражу осужденного, уклоняюще-
гося от отбывания наказания, не разъясняются. 

Таким образом, в законе не создан правовой меха-
низм реализации данной меры принуждения в стадии 
исполнения приговора, из-за чего, во-первых, сдер-
живается ее применение в случаях необходимости, и, 
во-вторых, в судебной практике в этой части соответ-
ствующие правовые нормы интерпретируются неоди-
наково, порой взаимоисключающим образом. Один из 
вопросов, который в судебной практике возник в связи с 
применением п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ и решается 
судьями неодинаково, сводится к следующему: право-
мочен ли мировой суд, когда приговор постановлялся 
этим судом, принимать решение о заключении под 
стражу осужденного, скрывшегося в целях уклоне-
ния от отбывания наказания? 

Как установлено в результате проведенного обоб-
щения судебной практики1, представление о заключе-
нии под стражу осужденного в соответствии с п. 18 ст. 
397 УПК РФ рассматривают не только федеральные, но 
и мировые судьи.

С. осужден приговором мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Новодвинска Архангельской области от 
21 марта 2012 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 7 месяцам ис-
правительных работ с удержанием в доход государства 
10% из заработка. 23 июля 2012 г. осужденный объявлен 
в розыск в связи с тем, что скрылся от контроля УИИ 
и его местонахождение неизвестно. 21 февраля 2013 г. 
С. задержан. Начальник УИИ направил мировому судье 
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представление о заключении осужденного С. под стра-
жу на 30 суток до решения вопроса о замене ему нака-
зания в виде исправительных работ как скрывшемуся 
в целях уклонения от отбывания наказания в виде ис-
правительных работ. По результатам рассмотрения 
представления постановлением мирового судьи от 22 
февраля 2013 г. С. был заключен под стражу на 30 су-
ток. Данное постановление не обжаловалось и вступило 
в законную силу.

Мировой судья судебного участка № 12 Черновского 
района Забайкальского края удовлетворил представле-
ние УИИ о продлении до 30 суток срока задержания Е., 
осуждённого мировым судьей к 7 месяцам исправитель-
ных работ и скрывшегося в целях уклонения от отбы-
вания наказания. Мировой судья назначил судебное засе-
дание с участием осуждённого, прокурора и адвоката, 
рассмотрел представление и постановил продлить срок 
задержания Е. до 30 суток. В апелляционном порядке ре-
шение суда обжаловано не было.

В большинстве случаев, когда приговор постанов-
лялся мировым судом и возникала необходимость за-
ключения под стражу осужденного до рассмотрения 
вопроса о замене наказания в связи с уклонением осуж-
денного от его отбывания, меру пресечения на основа-
нии п. 18 ст. 397 УПК РФ избирал районный (городской) 
суд, а представление о замене наказания рассматривал 
мировой судья. 

 Мировой судья судебного участка № 2 г. Северод-
винска Архангельской области постановлением от 25 ок-
тября 2013 г. удовлетворил представление УИИ о замене 
наказания в виде исправительных работ на лишение сво-
боды В., осужденного 13 марта 2013 г. мировым судьей 
судебного участка № 3 г. Северодвинска Архангельской 
области по ст. 319 УК РФ к исправительным работам 
на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % 
заработной платы ежемесячно с отбыванием наказа-
ния по месту работы. После вступления приговора в за-
конную силу В. не отбыл ни одного дня исправительных 
работ, скрылся. На основании ч.2 ст. 18.1 УИК РФ 28 
июня 2013г. В. был объявлен в розыск, 27 сентября 2013 г. 
около 11 часов 30 минут задержан в порядке ч.2 ст. 30 
УИК РФ, доставлен в дежурную часть ОМ МВД России 
по г. Северодвинску Архангельской области и помещен в 
ИВС. Постановлением Северодвинского городского суда 
от 28 сентября 2013 г. В. заключен под стражу на срок 
30 суток для рассмотрения вопроса о замене исправи-
тельных работ более строгим видом наказания. Заменяя 
исправительные работы лишением свободы, мировой су-
дья оставил меру пресечения В. прежней – содержание 
под стражей.

Постановлением Железнодорожного районного 
суда г. Пензы от 16 декабря 2013 г. удовлетворено пред-
ставление УИИ о заключении под стражу осужденно-
го К. В судебном заседании установлено, что 4 февраля 
2013 г. К. осужден приговором мирового судьи судебного 
участка № 2 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 
1 ст. 158 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с 
удержанием 10 % заработка в доход государства. При-

говор вступил в законную силу 15 февраля 2013 г. Суд 
пришел к выводу о необходимости удовлетворения пред-
ставления, поскольку К., находясь на свободе, может 
вновь скрыться от контроля УИИ с целью уклонения 
от отбывания наказания. Кроме того, суд мотивировал 
свое решение также тем, что взятие под стражу К. не-
обходимо для обеспечения возможности мировому судье 
рассмотреть в установленный законом срок вопрос о за-
мене назначенного К. наказания в виде исправительных 
работ на иной, более строгий, вид наказания.

Таким образом, в судебной практике имеют место 
два разных подхода к трактовке подсудности дел, рас-
сматриваемых в соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ. 
Учитывая, что представление о заключении под стражу 
разысканного осужденного должно быть рассмотрено 
судом оперативно, в кратчайшие сроки (они не могут 
превышать предельный 48-часовой срок задержания), 
ибо осужденный снова может скрыться от уголовно-ис-
полнительной инспекции, должностным лицам послед-
ней надлежит понимать, в какой суд следует направлять 
указанное представление и доставлять осужденного в 
судебное заседание. 

По мнению судей Калининградского областного 
суда, «вопрос, указанный в п. 18 ст. 397 УПК РФ, раз-
решается судом по месту задержания осужденного 
(п. 4.1 ст. 396 УПК РФ). Такое право предоставлено толь-
ко федеральному суду. По смыслу ч. 3 ст. 396 УПК РФ 
мировой судья не относится к судам по месту отбывания 
наказания, поскольку эти места связываются с админи-
стративно-территориальным регионом, а не с территори-
ей судебного участка. По аналогичным основаниям нель-
зя считать, что уголовно-процессуальный закон относит 
мировых судей к судам по месту жительства осужденно-
го или по месту задержания осужденного (ч. 4, 4.1 ст. 396 
УПК РФ). С учетом изложенного мировой судья не впра-
ве разрешать вопрос о заключении под стражу на срок 
до 30 суток лиц, скрывшихся от отбывания наказания, а 
также о заключении под стражу осужденного к лишению 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, 
уклонившегося от получения предписания или не при-
бывшего к месту отбывания наказания»2.

Такой же точки зрения придерживается Верховный 
Суд Республики Саха (Якутия), обосновывая ее следую-
щим: «Споров о подсудности по данной категории дел 
не возникает. Между тем необходимо заметить, что хода-
тайство о заключении под стражу осужденного, скрыв-
шегося в целях уклонения от отбывания наказания в 
виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ 
либо ограничения свободы, не может рассматриваться 
мировым судьей по месту задержания, даже если приго-
вор в отношении осужденного постановлен мировым су-
дьей. Вопросы компетенции мирового судьи в стадии ис-
полнения приговора напрямую регулируются лишь ч. 1 
ст. 396, ст. 398 и 400 УПК РФ. Уголовно-процессуаль-
ный закон наделил правом рассмотрения определенного 
перечня вопросов суд, постановивший приговор, в том 
числе мирового судью. Перечень этих вопросов явля-
ется исчерпывающим. По смыслу ч. 3 ст. 396 УПК РФ 
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мировой судья не относится к судам по месту отбывания 
наказания или применения принудительных мер меди-
цинского характера, поскольку эти места связываются 
с административно-территориальным регионом, а не 
с территорией судебного участка. В связи с этим пред-
ставляется, что мировой судья не вправе рассматривать в 
стадии исполнения приговора вопросы, перечисленные в 
ч. 3 ст. 396 УПК РФ. Эти вопросы находятся в компетен-
ции только федеральных судей районных судов. Миро-
вой судья не вправе разрешить вопрос о заключении под 
стражу на срок до 30 суток осужденного, скрывшегося в 
целях уклонения от отбывания наказания»3. 

Судьи Липецкого областного суда также считают, 
что «вопрос о заключении под стражу осужденного, 
скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказа-
ния в виде штрафа, обязательных работ, исправитель-
ных работ либо ограничения свободы, должен рас-
сматривать федеральный судья по месту задержания 
осужденного. Судьи исходят из того, что вопросы ком-
петенции мирового судьи в стадии исполнения приго-
вора напрямую регулируются ч. 1 ст. 396, ст. 398, 400 
УПК РФ. Поскольку вопрос о заключении под стражу 
на срок до 30 суток лиц, скрывшихся от отбывания на-
казания, регулируется иной нормой закона, мировой 
судья не вправе его разрешать. Данное право предо-
ставлено только федеральному суду и только по месту 
задержания осужденного. Поэтому в целях формиро-
вания единообразного подхода и исключения ошибок 
следует разъяснить вопрос, касающийся подсудности»4.

Полагаем, что подобная трактовка соответствую-
щих норм УПК РФ является формальной и не совсем 
точной.

Во-первых, в ч. 4.1 ст. 396 УПК РФ действитель-
но указывается на то, что вопросы, предусмотренные 
п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК, разрешаются судом по месту 
задержания осужденного. Однако, если осужденный 
не задерживался с помещением его в ИВС, а установ-
лен и обнаружен по месту фактического нахождения, 
представление о заключении его под стражу вносится 
в суд по месту его обнаружения. Такая практика явля-
ется достаточно распространенной. Вывод о том, что 
заключение под стражу осужденного, уклоняющегося 
от отбывания наказания, может применяться только при 
необходимости продления срока временного ограниче-
ния свободы уже задержанного с помещением в ИВС 
осужденного, однозначно не вытекает из уголовно-про-
цессуальных норм, посвященных этому виду ареста. 
Выражение законодателя «по месту задержания» (п. 4.1 

ст. 396, п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ) надлежит понимать не 
только как место задержания, которое осуществлено в 
порядке, регулируемом гл. 12 УПК РФ, с помещением 
осужденного в ИВС, но и как место обнаружения осуж-
денного. Наконец, нельзя исключать и случаи, когда 
место задержания осужденного совпадает с границами 
судебного участка.

Во-вторых, в ситуации, когда мировым судьей был 
постановлен обвинительный приговор и назначено на-
казание, не связанное с лишением свободы, уклоняю-

щийся от отбывания наказания осужденный может быть 
обнаружен в пределах территории судебного участка, 
на которую распространяется юрисдикция мирового 
судьи. При доставлении к нему осужденного для реше-
ния вопроса о заключении его под стражу на основании 
п. 18 ст. 397 УПК РФ, если расширительно понимать 
термин «по месту задержания осужденного», мировой 
судья вправе рассмотреть соответствующее представле-
ние уголовно-исполнительной инспекции по существу.

В-третьих, мировой судья наделен законом полномо-
чиями на рассмотрение уголовного дела по существу, в 
его компетенции как суда, постановившего приговор, на-
ходится и вопрос о замене наказания в случае злостного 
уклонения от его отбывания. При удовлетворении пред-
ставления уголовно-исполнительной инспекции, внесен-
ного в мировой суд в соответствии с п. 2 ст. 397 УПК РФ, 
до вступления судебного постановления в силу в отно-
шении осужденного избирается, как правило, мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. С точки зрения 
логики закона вряд ли можно найти веские причины для 
того, чтобы лишить мирового судью права применять п. 
18 ст. 397 УПК РФ при описанных выше условиях.

Принимая во внимание изложенное, надлежит при-
знать необходимым разъяснение Пленумом Верховного 
Суда РФ норм УПК РФ в части определения подсудно-
сти материалов о заключении осужденного под стражу 
в соответствии с п.п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ, форму-
лирования условий, при которых такие материалы мо-
гут быть рассмотрены мировым судом.

1 Приводимые в статье данные и примеры получены в ре-
зультате проведенного Верховным Судом РФ с участием автора 
обобщения практики применения судами в 2013 г. норм УПК РФ 
и УИК РФ, регулирующих задержание и заключение под стражу 
осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания.

2 Справка Калининградского областного суда по итогам обоб-
щения и анализа практики применения судами норм уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного законодательства, регу-
лирующих заключение под стражу осужденного, уклоняющегося 
от отбывания наказания (п. 18 ст. 397, ч. 2 ст. 97 УПК РФ, ч. 5 ст. 46, 
ч. 7 ст. 58 УИК РФ), при разрешении вопросов, возникающих при 
исполнении приговора (п. 2, 4.1, 7 ст. 397 УПК РФ).

3 Справка Верховного Суда Республики Саха (Якутия) об 
изучении практики применения судами норм уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного законодательства, регулиру-
ющих заключение под стражу осужденного, уклоняющегося от 
отбывания наказания (п. 18 ст. 397, ч. 2 ст. 97 УПК РФ, ч. 5 ст. 46, 
ч. 7 ст. 58 УИК РФ), при разрешении вопросов, возникающих при 
исполнении приговора (п. 2, 4.1, 7 ст. 397 УПК РФ). 

4 Справка Липецкого областного суда по обобщению судебной 
практики применения судами норм уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих за-
ключение под стражу осужденного, уклоняющегося от отбывания 
наказания (п. 18 ст. 397, ч. 2 ст. 97 УПК РФ, ч. 5 ст. 46, ч. 7 ст. 58 
УИК РФ), при разрешении вопросов, возникающих при исполне-
нии приговора (п. 2, 4.1, 7 ст. 397 УПК РФ). Аналогичная точка 
зрения по этому вопросу выражена и судьями Забайкальского кра-
евого суда.
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150 лет назад в Российской Империи начались си-
стемные реформы государственной и общественной 
жизни, в том числе и перестройка судебной системы и 
уголовного судопроизводства. Эти реформы готовились 
не одно десятилетие, начиная с конца VIII в.1, но стали 
реальностью лишь тогда, когда развитие гуманисти-
ческих взглядов уже не могло не коснуться уголовной 
политики государства и организации процессуального 
порядка2. 

Судебная реформа середины ХIХ столетия, даже с 
учетом дальнейших контрреформ, существенным об-
разом преобразовала отечественное уголовное судопро-
изводство, на долгое время определила его облик, да и 
сейчас нередко используется для обоснования необхо-
димости корректировки тех или иных предписаний уго-
ловно-процессуального закона. 

Учреждая в ноябре 1864 г. блок важнейших нор-
мативных актов – Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства, Учреждение су-
дебных установлений, Устав о наказаниях уголовных 
и исправительных, налагаемых мировыми судьями, – 
Александр II указал: «Рассмотрев сии проекты, мы на-
ходим, что они вполне соответствуют желанию Нашему 
утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и 
равный для всех подданных Наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вооб-
ще утвердить в народе Нашем то уважение к закону, без 
которого невозможно общественное благосостояние».

Соответственно, согласно этому нормативному 
акту устанавливалось полное отделение судебной вла-
сти от административной (так, еще в 1860 г. следствие в 
полиции было упразднено и создан институт судебных 
следователей, являющихся носителями судебной власти 
и находившихся в подчинении уголовного суда); про-
куратура освобождалась от функций общего надзора и 
сосредотачивалась на работе в суде; провозглашались 
процессуальная независимость судей и их несменяе-
мость; единый для всех сословий суд; устный, состяза-
тельный и гласный порядок судебного разбирательства; 
отказ от формальной теории доказательств и провозгла-
шение принципа свободной их оценки; презумпция не-
виновности и т.д. Безусловной заслугой авторов Устава 
стало создание системы местных судов: мировых судей 
(участкового или почетного) и съезда мировых судей, 
которые были призваны демократизировать суд и при-
близить его к населению, а также – ускорить судопро-
изводство и освободить общие суды от рассмотрения 
незначительных дел3. Нельзя не отметить и введение 
суда присяжных – принципиального демократического 
нововведения, призванного покончить с инквизицион-
ным уголовным процессом, соединить в себе начала пу-
блично-правового или государственного и народного, 
общественного. Именно суд присяжных стал, по мне-
нию русских процессуалистов, «центральным узлом 
новой судебной системы, ее лучшим украшением и са-
мою твердою опорою»4.
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Вместе с тем, Устав уголовного судопроизводства, 
основанный на прогрессивных, демократических, ци-
вилизованных принципах, не вполне соответствовал 
политической системе самодержавной России5. В ре-
зультате судебная реформ заняла не запланированные 
четыре года, а растянулась на долгих 35 лет и почти сра-
зу после принятия Уставов в них стали вноситься изме-
нения, причем часто подзаконными актами: начиная с 
1864 и по 1894 гг. было принято более 700 дополнений, 
поправок в Судебные Уставы 1864 г. Так, в июле 1866 г. 
по решению Комитета Министров было принято по-
ложение об укреплении власти губернаторов, согласно 
которому судьи оказались в подчинении губернаторов, а 
в 1871 г. Указ Александра II вернул жандармскому отде-
лению полномочия по производству дознания по всем 
государственным преступлениям.

Большое влияние на пореформенную судебную си-
стему России оказало изменение политического курса 
с приходом к власти Александра III. Россия вступает 
в период контрреформ. В 1885 г. Александру III была 
представлена программа, предусматривающая посте-
пенный пересмотр Уставов 1864 г. путем внесения в 
них отдельных поправок, нацеленных на подрыв демо-
кратических начал и принципов уголовного судопро-
изводства. В частности, предлагалось ликвидировать 
несменяемость судей, «умножить разряды дел, по за-
кону производимых в закрытом заседании», «принять 
решительные меры к обузданию и ограничению адво-
катского произвола, поставить поверенных в строгую 
дисциплину перед судом», «отделаться» от суда при-
сяжных, предоставить исполнительной власти свобо-
ду по отношению к судебным органам и т.д.6 

В России не было создано для производства до-
знания специальной судебной полиции, а между де-
ятельностью следователя и деятельностью обычной 
полиции не было проведено достаточно четкой раз-
граничительной линии, вследствие чего в течение бо-
лее чем 50 лет существования судебных следователей 
так никому и не удалось определить, где в российском 
уголовном судопроизводстве кончается розыск или 
уголовный сыск и где начинается предварительное 
следствие, которое по идее должно было быть хотя и 
предварительным, тем не менее судебным исследова-
нием обстоятельств дела. В результате, если в первое 
время, в условиях относительной либерализации поли-
тического режима, судебным следователям удавалось 
в определенной мере потеснить полицию на предва-
рительном расследовании, то в дальнейшем, при ма-
лейшем сгущении туч на политическом горизонте, по-
лиции, особенно жандармерии, постоянно удавалось 
теснить, а нередко и просто подминать и судебного 
следователя и судебную власть в целом7. 

Учрежденный Уставом институт мировых судей 
просуществовал до 12 июля 1889 г., когда Положе-
нием «О земских участковых начальниках» во всех 
местностях, за исключением столиц и еще нескольких 
крупных городов, местная юстиция была упраздне-
на. Ей на смену пришли судебно-административные 

органы: земские участковые начальники и городские 
судьи, уездные съезды и губернские присутствия. Чле-
ны судебно-административных установлений не из-
бирались, назначались губернатором. Таким образом, 
отказавшись от выборного начала, предпочтение было 
отдано близкой к населению твердой правительствен-
ной власти8.

 Надо отметить, что понятие «судебная контрре-
форма» введено в научный оборот профессором 
Б.В. Виленским9. Однако, нельзя не учитывать точку 
зрения и других ученых, иначе оценивающих зако-
нодательные акты 80-90 гг. XIX столетия. Эти зако-
ны отражают конкретно-историческую обстановку в 
стране (политические заговоры, тайные организации, 
разгул терроризма), что обусловило введение системы 
специальных судов, рассматривающих подобные пре-
ступления, установление изъятий по таким делам из 
общих правил уголовного судопроизводства. Сужение 
сферы действия суда присяжных, частичная ликвида-
ция мировой юстиции также может расцениваться как 
отдельные преобразования, не затрагивающие основ 
судебной реформы 1864 г.10 Так, М.Н. Немытина по-
лагает, что к концу 80-х – началу 90-х гг. «демократи-
ческие принципы и институты уставов 1864 года были 
ограничены: внешне, по форме, продолжали действо-
вать судебные уставы, но содержание их было суще-
ственно изменено»11.

Осмысление опыта судебно-правовой реформы се-
редины XIX столетия помогают понять современные 
тенденции, происходящие в уголовно-процессуальном 
законодательстве12. 

Реформа современного отечественного уголовного 
судопроизводства имеет много аналогий с реформой 
середины позапрошлого века. Так, принятие УПК РФ 
в 2001 г. обусловлено необходимостью демократиза-
ции уголовного процесса, отказа от устаревших проце-
дур, имплементации в российский уголовный процесс 
норм международного права и пр. 

Как и реформа середины XIX столетия, совре-
менная судебно-правовая реформа осуществляется по 
многим направлениям и затрагивает не только все от-
расли права, но и организацию правоохранительных 
органов.

За период, прошедший с момента принятия УПК 
РФ 2001 г., принято более 120 изменяющих и допол-
няющих его федеральных законов. Неоднократно Кон-
ституционный Суд Российской Федерации принимал 
по сути правоустанавливающие решения. Некоторые 
из новелл носят «точечный» характер, устраняют не-
точности и шероховатости правовых предписаний, но 
многие – принципиально меняют «облик» отечествен-
ного уголовного процесса.

В современном уголовном судопроизводстве кон-
трреформа выразилась не только в принятии новых 
законов, но и в активной деятельности Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, правовые позиции 
которого фактически приобрели характер норм права. 
Так, в 2003 г. расширены основания для возвращения 

Вестник Московского университета МВД России96 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

вузовская научно-практическая конф
еренция «Уголовно-процессуальное законодательство: история и 

соврем
енность», посвящ

енная 150-летию
 Устава уголовного судопроизводства



уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 
в 2008 и 2013 гг. фактически был реанимирован ин-
ститут возвращения уголовных дел для дополнитель-
ного расследования, в том числе в целях предъявления 
обвиняемому более тяжкого обвинения по инициативе 
суда13. 

Реформы носят политический характер: фактиче-
ское создание особого уголовного судопроизводства 
по преступлениям в сфере экономической деятель-
ности, не оправданное как с позиций общих принци-
пов уголовного процесса, так и необходимости обе-
спечения достижения его целей. Можно отметить, к 
примеру, появление в 2011 г. в ст. 140 УПК РФ так 
называемого «налогового» повода для возбуждения 
уголовного дела; согласно ч. 11 этой статьи поводом 
для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198–1992 УК РФ, служат толь-
ко те материалы, которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Практика применения показала, что 
возбудить уголовное дело о налоговом преступлении 
стало достаточно сложно (их количество снизилось 
за последние два года почти в три раза), вследствие 
невозможности использования в качестве повода и 
основания для возбуждения уголовного дела резуль-
татов ОРД (что предусмотрено Федеральным законом 
«Об оперативно-разыскной деятельности»), а также 
ряда других несостыковок УПК РФ и налогового за-
конодательства. Как результат Федеральный закон от 
22 октября 2014 г. № 308-ФЗ упразднил ч. 11 ст. 140 
УПК РФ, а вместе с ней специальный повод для воз-
буждения уголовных дел о преступлениях, указанных 
ст. 198–1992 УК РФ. 

Основным аргументом в пользу отступления от 
ключевых положений Уставов и УПК РФ является не-
соответствие новых процессуальных форм ментали-
тету российского народа, его правовым традициям, а 
также конкретному историческому моменту и его об-
щегосударственным задачам14.

Так ли плох современный УПК РФ? Конечно, 
в правовых предписаниях немало несовершенств, 
противоречий и неоднозначных предписаний. Тем не 
менее, представляется контрпродуктивным подход к 
реформированию уголовного судопроизводства, со-
стоящий в попытке решить все проблемы за счет из-
менения закона. Это предлагают и ученые в научных 
работах (ни одна диссертация не обходится без целой 
«обоймы» предложений по изменению уголовно-про-
цессуального кодекса), и практические сотрудники, 
когда сталкиваются с проблемами правоприменения и 
не могут правильно применить норму.

В результате укоренилось мнение, что закон пере-
писать легко, это может сделать кто угодны, без об-
суждения среди юридической общественности. Вот 
откуда появляются весьма «странные» законопроекты, 
содержащие попытку урегулировать абсолютно все, 

даже частные, вопросы, не оставляя, таким образом, 
никакой свободы правоприменителю. 

Вывод: современная отечественная реформа уго-
ловного судопроизводства должна соответствовать 
основной цели – приближению его к цивилизованной 
демократической модели, соответствующей требова-
ниям международных конвенций о правах человека. 
Однако, учитывая менталитет российского народа, 
опыт реформ прошлого нельзя в один момент разру-
шить старую систему и на ее обломках создать новую. 
Этот сложный процесс требует учета сложившихся ре-
алий как в правовой, так и в иных сферах жизни обще-
ства. Исторический опыт свидетельствует также о том, 
что цели реформ – создание равного, справедливого, 
гуманного суда – по-прежнему актуальны. 
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В настоящее время реформа уголовного судопро-
изводства продолжается. В УПК РФ была воплощена 
возможность классификации участников уголовного 
судопроизводства в зависимости от того, представи-
телем какой из сторон – обвинения, защиты или раз-
решения уголовного дела – тот либо иной участник 
является. Соответственно к должностным лицам уго-
ловного судопроизводства, представляющим сторо-
ну обвинения, в соответствии с п. 47 ст. 5 УПК РФ 
были отнесены прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, а также дознаватель. Их полно-
мочия заключаются в возможности применять все 
предусмотренные законом меры для установления об-
стоятельств совершенного деяния, а также изобличе-
ния лиц, причастных к его совершению.

Поскольку при разработке и принятии УПК РФ 
широко использовались положения Устава уголовного 
судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (далее – УУС), 
представляется небезынтересным сравнение полномо-
чий, имеющихся у должностных лиц в соответствии 
с современным уголовно-процессуальным законода-
тельством, с теми полномочиями, которые имелись у 

них ранее, и выявление на этой основе возможностей 
по совершенствованию действующего УПК РФ. 

В УУС выделялись две формы предварительного 
расследования – дознание и предварительное след-
ствие. Дознание как первоначальное полицейское 
расследование заключалось в том, что чины полиции 
обнаруживали признаки преступления, возбуждали 
уголовные дела и проводили первоначальные след-
ственные действия, направленные на обнаружение 
всех обстоятельств деяния и изобличение лица, его со-
вершившего. Результаты дознания полиция передава-
ла непосредственно местному судебному следователю 
для дальнейшего досудебного производства и подго-
товки материалов с целью последующей их передачи 
в суд. 

Судебный следователь принимал уголовное дело 
к своему производству и производил расследование 
в полном объеме, используя при этом достаточно ши-
рокие полномочия. В соответствии со ст. 264 УУС 
следователь принимал все необходимые по предвари-
тельному следствию действия и меры «собственной 
властию». Например, для избрания любых мер пресе-
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чения (отобрание вида на жительства, отдача под осо-
бый надзор полиции, взятие залога, отдача на поруки, 
домашний арест, взятие под стражу) было достаточно 
постановления самого следователя. 

Определенную роль в предварительном расследо-
вании играл и суд. «Входить в рассмотрение порядка 
производства следствия», т.е. осуществлять судебный 
контроль, суд был вправе не по своему усмотрению, а 
только по жалобам частных лиц – участников процес-
са, по представлениям следователей и по предложени-
ям прокуроров (ст. 491–493 УУС). В любом случае суд 
был наделен возможностями по корректировке хода 
и результатов предварительного следствия, посколь-
ку впоследствии уголовное дело поступало именно в 
его адрес. Поэтому возможности, имевшиеся у суда 
в досудебном производстве, существенно экономили 
процессуальные усилия сторон и суда по устранению 
неясностей и сомнений непосредственно в ходе судеб-
ного разбирательства. 

Весьма существенное значение в досудебном про-
изводстве имела деятельность прокурора. В ходе до-
знания о каждом случае задержания подозреваемого 
об этом немедленно уведомлялся прокурор (а равно и 
судебный следователь). Более того, в ст. 255 и 279 УУС 
было прямо закреплено, что «по производству дозна-
ний о преступлениях и проступках полицейские чины 
состоят в непосредственной зависимости от прокуро-
ра и уведомляют его о всех дознаниях, переданных 
ими судебным следователям». Таким образом, в ходе 
дознания прокурор имел возможность давать прямые 
указания о направлении его хода, производстве тех 
либо иных следственных действий, применении мер 
пресечения и т.п. 

Что касается взаимоотношений судебных следова-
телей с прокурорами, то и в этих отношениях у про-
курора были весьма значительные процессуальные 
полномочия. Так, несмотря на закрепленную в Уставе 
(ст. 264) самостоятельность следователя, у прокурора 
имелась возможность вести «постоянный надзор за 
производством следствий» (ст. 278–287). В частности, 
прокурор мог присутствовать по своему усмотрению 
при следственных действиях и «рассматривать под-
линное следствие, не останавливая однако течения 
оного» (ст. 280). Судебный следователь был обязан 
исполнять требования прокурора по всем вопросам, 
которые относились к исследованию преступлений и 
к собиранию доказательств (ст. 281). Также судебный 
следователь немедленно уведомлял прокурора о за-
ключении обвиняемого под стражу, причем прокурор 
имел возможность, не отменяя решения судебного 
следователя, предложить ему задержать обвиняемого, 
оставленного следователем в условиях свободы или 
освобожденного из-под стражи (ст. 285). В случае не-
согласия с этим предложением судебный следователь 
был обязан предоставить свои суждения суду. 

Таким образом, в соответствии с УУС в ходе пред-
варительного расследования возникало значитель-
ное число правоотношений между следующими их 

субъектами: дознавателем, судебным следователем, 
прокурором и судом. Исследование указанных право-
отношений не является самоцелью, но это позволяет 
«наложить» данную модель на современное состояние 
досудебного производства по уголовных делам и выра-
ботать ряд предложений, направленных на совершен-
ствование действующего законодательства.

Несомненно, само по себе наличие определенно-
го порядка в УУС не является аргументом для того, 
чтобы внести соответствующие изменения в УПК РФ. 
Вместе с тем, отметим, что УУС в свое время был взят 
за основу при разработке уголовно-процессуальных 
законов советского периода [1], а впоследствии мно-
гие положения перешли в структуру и содержание 
УПК РФ.

В первоначальной редакции УПК РФ, в сравне-
нии с УПК РСФСР и предыдущими кодифицирован-
ными актами, следователь утратил весьма большое 
число полномочий. Хотя в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 
формально и указано, что следователь уполномочен 
«самостоятельно направлять ход расследования, при-
нимать решение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением случаев, 
когда в соответствии с настоящим Кодексом требует-
ся получение судебного решения или согласия про-
курора», перечень таких действий был и остается 
достаточно небольшим. Кроме того, прокурор при-
обрел возможность влиять на ход предварительного 
следствия самым широким образом, вплоть до того 
что с ним требовалось согласовывать каждый случай 
возбуждения уголовного дела, а это было весьма про-
блематичным даже по организационно-техническим 
причинам.

Естественно, данный порядок не в полной мере 
соотносился с общепризнанным тезисом о процес-
суальной самостоятельности следователя как о не-
обходимой составляющей его полномочий. Правда, 
практически сразу же после введения в действие УПК 
РФ его разработчиками было заявлено, что через не-
которое время, после усвоения всех процедур, пропи-
санных в новом Кодексе, следователю процессуальная 
самостоятельность будет возвращена «с лихвой». В 
принципе, в 2007 г. так и произошло; прокурор утра-
тил какую-либо реальную возможность влиять на ход 
и результаты предварительного следствия, оставив за 
собой более значительные полномочия лишь при про-
изводстве дознавателем предварительного расследова-
ния в форме дознания [3]. Причем отметим, что при 
создании новой модели распределения полномочий за 
основу были взяты именно положения УУС 1864 г., 
согласно которым судебному следователю предостав-
лялись весьма значительные возможности, а прокурор 
в большей мере осуществлял надзор за полицейским 
дознанием [2].

Что касается настоящего времени, то между долж-
ностными лицами отдельных ведомств возникли се-
рьезные разногласия. Прокуроры, даже и утратившие 
закрепленные в законе возможности влиять на непо-
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средственную деятельность следователей, на местах 
все же создают условия, при которых следователи вы-
нуждены фактически согласовывать свои действия с 
надзирающими прокурорами. Дознаватели, действия 
и решения которых прокуроры контролируют более 
«плотно», имеют серьезные трудности в организации 
взаимодействия с прокуратурой, поскольку безотлага-
тельное возбуждение уголовного дела и производство 
неотложных следственных действий в кратчайший 
срок трудно сочетать с размеренной работой прокура-
туры по надзору и по даче дознавателям письменных 
указаний. 

В этой связи возникли два прямо противополож-
ных течения. С одной стороны, и следователи, и дозна-
ватели стремятся получить полную процессуальную 
самостоятельность от прокурора и подчиняться лишь 
своим руководителям «по вертикали», обосновывая 
это бóльшим удобством в плане взаимодействия. С 
другой стороны, прокуроры приводят доводы в поль-
зу предоставления им более широких полномочий, 
в частности, по возбуждению уголовных дел, непо-
средственному надзору за производством предвари-
тельного расследования в обеих формах (и дознания, 
и предварительного следствия), по предоставлению 
письменных указаний, обязательных для исполнения 
не только дознавателями, но и следователями, и т.п. 
Причем и те и другие в своих доводах, среди прочих 
аргументов, опираются на положения УУС 1864 г. 

Исследование указанных положений, современно-
го уголовно-процессуального законодательства, а так-
же практики его применения позволяет предложить 
следующую модель распределения полномочий долж-
ностных лиц уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. 

Поскольку прокурор является представителем об-
винительной власти, вне зависимости от формы пред-
варительного расследования следует наделить его 
полномочиями осуществлять всеобъемлющий надзор 
за законностью и обоснованностью действия и реше-
ний как дознавателя, так и следователя. Прокурору 
целесообразно предоставить возможность давать сле-
дователю обязательные для исполнения письменные 
поручения по вопросам, касающимся формирования 
обвинительного тезиса, а также обеспечения прав и за-
конных интересов вовлеченных в процесс лиц.

Далее, поскольку прокурор является должностным 
лицом, которое в конце концов будет поддерживать об-
винение в суде, ему целесообразно предоставить воз-
можность еще в ходе предварительного расследования 
признавать те либо иные сведения, содержащиеся в 
материалах уголовного дела, недопустимыми дока-
зательствами. Это обяжет дознавателя и следователя 
формировать надлежащую доказательственную базу 
по уголовным делам. 

Что касается полномочий дознавателя, то целесо-
образно расширить возможности начальника подраз-
деления дознания до тех полномочий, которые в на-
стоящее время имеются у руководителя следственного 

органа по отношению к следователю. При этом до-
знаватель должен получить право обжаловать выше-
стоящему прокурору такие указания непосредственно 
надзирающего прокурора, которые касаются принятия 
наиболее важных процессуальных решений, определя-
ющих ход и результаты всего досудебного производ-
ства. 

В случае, когда письменные указания прокурора, 
по мнению следователя или дознавателя, неправомер-
но ограничивают конституционные права, свободы и 
законные интересы личности, данные указания долж-
ны стать предметом обжалования в суд со стороны как 
заинтересованных лиц, так и дознавателя или следо-
вателя. 

Наряду с этим нельзя поддержать высказываемое 
предложение устранить прокурора из судебного раз-
бирательства, предоставив возможность работникам 
предварительного следствия (следователям, руково-
дителям следственных органов или иным специально 
созданным должностным лицам) самим поддерживать 
государственное обвинение [4]. По нашему мнению, 
прокурор, исследуя материалы уголовного дела перед 
утверждением обвинительного заключения, выступает 
как лицо, не заинтересованное в исходе дела и обращает 
внимание следователя на все недочеты, допущенные им 
в ходе собирания, проверки и оценки доказательств, а 
также при принятии процессуальных решений. 

Нами также ранее высказывалось предложение 
предоставить прокурору возможность в ходе предва-
рительного расследования по результатам текущего 
изучения материалов уголовного дела вносить сле-
дователю предостережения о недопустимости нару-
шений закона [5]. Представляется, что это позволит 
минимизировать количество случаев, когда прокурор 
возвращает поступившее уголовное дело следователю 
для устранения выявленных недостатков. 

Таким образом, указанная модель распределе-
ния полномочий должностных лиц уголовного судо-
производства со стороны обвинения, основанная на 
правовых реалиях и положениях отечественного за-
конодательства в его развитии, позволит устранить 
дублирование действий различных представителей 
обвинительной власти, подавление полномочий од-
них должностных лиц полномочиями других, а также 
предоставит возможность эффективного обжалования 
в необходимых случаях не только вышестоящим долж-
ностным лицам, но и непосредственно в суд. 
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Аннотация. Приведен краткий историко-правовой анализ возникновения и становления производства по уголовным 
делам в суде кассационной инстанции. Сделан вывод о наличии недостатков в современных нормах уголовно-процессуального 
права, регулирующих указанное производство.
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инстанции.

Annotation. Given a brief historical and legal analysis of the occurrence and formation of procedure in criminal cases in the 
court of cassation. Concluded that there were deficiencies in the current rules of criminal procedure that govern criminal cassation 
procedure.
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Судебная реформа Александра II создала в России 
стройную инстанционную судебную систему. Одним из 
важных ее звеньев стала кассационная инстанция. Глава 
IV Учреждения судебных установлений 1864 г. возложи-
ла функции названой инстанции на Правительствующий 
Сенат, точнее на два образованные в нем департамента, 
«один для уголовных, другой для гражданских дел»1.

Говоря об источнике возникновения кассационной 
инстанции и ее назначении в уголовном судопроизвод-
стве известный ученый-процессуалист рассматриваемого 
исторического периода Л.Я. Таубер писал: «Что касается 
кассационного обжалования, то таковое, будучи заимство-
вано нашим законодательством из французского права, 
… имеет своим предметом исправление исключительно 
юридических погрешностей (error in jure), допущенных 
при производстве дела в низшей инстанции»2. И.Я. Фой-
ницкий характеризовал кассацию как «пересмотр уголов-
ного приговора, ограничивающийся юридической сторо-
ной его не касаясь фактической, т.е. доказательной или 
существа дела»3. В.К. Случевский отмечал: «Кассацион-
ный порядок обжалования основывается на возможности 
раздельной установки фактических и юридических при-
знаков преступления … Сущность ея (кассации – А.С.) за-
ключается в том, что кассационный суд не рассматривает 
дел по существу, а рассматривает только правильно ли к 
установленным судом фактам применен закон и не допу-
щено ли при производстве дела нарушение существен-
ных обрядов форм судопроизводственных»4.

Введение в российский уголовный процесс кассации 
в таком ее классическом виде несомненно явилось про-
грессивным шагом на пути обеспечения прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства. Ста-
тья 909 Устава уголовного судопроизводства 1864 г.5 (да-
лее – УУС) сформулировала очень важное начало, поло-
женное в основу кассации: «каждая участвующая в деле 
сторона может просить об отмене приговора по поводу 
нарушения правил, постановленных в ограждение лишь 
ее прав, а не прав противной стороны. Таким образом, 
кассационная жалоба могла быть подана: а) любой сторо-
ной и б) исключительно в своих интересах. Формулируя 
перечень кассационных поводов к обжалованию, ст. 912 
УУС установила 3 их вида: 1) явное нарушение прямого 
смысла закона и неправильное толкование его при опре-
делении преступления и рода наказания; 2) нарушение 
обрядов и форм столь существенных, что без соблюдения 
их невозможно признать приговор в силе судебного реше-
ния и 3) нарушение пределов ведомства или власти, за-
коном предоставленной судебному усмотрению. Весьма 
интересной представляется ст. 913 УУС, согласно кото-
рой «ошибка в ссылке на закон при определении престу-
пления или проступка и назначении наказания не может 
служить поводом к отмене приговора, если наказание на-
значено то самое, которое определено законом, хотя и не 
тем, на который сделана ссылка». По получении Сенатом 
кассационной жалобы или протеста прокурора УУС не 
предусматривал какой-либо предварительной процеду-
ры принятия решения о докладе (рассмотрении) дела в 
уголовном кассационном департаменте. Вызов сторон на 

процедуру слушания дела являлся не обязательным, одна-
ко никому не запрещалось «присутствовать при докладе, 
не исключая содержащихся под стражей в месте пребыва-
ния Сената» (ст. 917 УУС).

В таком виде кассационное производство по уголов-
ным делам просуществовало до 1914 г., когда в связи с 
началом Первой мировой войны и активизацией револю-
ционного движения в армии была создана широкая сеть 
военно-полевых судов, действовавших и в отношении 
гражданских лиц, совершивших определенные престу-
пления. Приговоры военно-полевых судов апелляци-
онному и кассационному обжалованию не подлежали 
и приводились в исполнение по истечении 24 часов. До 
истечения этого срока приговор мог быть изменен или 
отменен соответствующим воинским начальником в по-
рядке конфирмации (процедура утверждения приговора) 
по собственному его усмотрению или при наличии про-
шения о помиловании осужденного к смертной казни.

Временное правительство, пришедшее к власти в 
феврале 1917 г., продолжило практику изъятия из обще-
го порядка судопроизводства. Уже 10 июля 1917 г. этим 
правительством было принято постановление об учреж-
дении военно-революционных судов6.

После очередного изменения в ноябре 1917 г. госу-
дарственного строя России, декретом СНК РСФСР от 24 
ноября 1917 г. «О суде»7 была ликвидирована апелляци-
онная инстанция и образована новая кассационная ин-
станция – уездный съезд местных судей, а в столицах – их 
столичный съезд.

Не останавливаясь на относительно коротком пере-
ходном историческом периоде, отметим, что в появив-
шемся впервые после УУС кодифицированном уголовно-
процессуальном законе – УПК РСФСР в редакции 1922 г. 
кассационное производство приобрело черты, близкие к 
его классическому пониманию. Так, согласно ст. 353 УПК 
РСФСР кассационные жалобы могли быть принесены 
каждой из заинтересованных сторон исключительно по 
поводу формальных нарушений прав и законных интере-
сов стороны уголовного судопроизводства и в суде данной 
инстанции рассмотрение дела не могло касаться существа 
приговора. Данная норма была затем воспроизведена в 
ст. 349 УПК РСФСР в редакции 1923 г. Однако, исклю-
чение из российского уголовного процесса апелляцион-
ной стадии, породило своего рода «вакуум» в части того, 
какой судебной инстанцией и в каком порядке должны 
проверяться приговоры суда первой инстанции с точки 
зрения «фактических обстоятельств». По этому поводу 
М.С. Строгович отмечал: «В первые годы действия Уго-
ловно-процессуального кодекса в кассационной практи-
ке была распространена точка зрения, согласно которой 
оценка доказательств является прерогативой суда первой 
инстанции и кассационная инстанция в оценку доказа-
тельств входить не может… Советскому уголовному про-
цессу был чужд формализм, отрыв юридической формы 
от существа дела. Поэтому из сферы деятельности касса-
ционной инстанции не могла быть исключена проверка 
обвинительного приговора по существу, т.е. проверка его 
обоснованности имеющимися в деле и проверенными 
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судом доказательствами»8. Выход из законодательного 
тупика был найден в «лучших» традициях советского 
права, сохранившихся и в данном историческом периоде: 
законы стала «поправлять» судебная власть. И вот на свет 
появился любопытнейший документ – «Наказ Пленума 
Верховного Суда РСФСР уголовной кассколлегии» от 21 
июля 1924 г. (протокол № 15 заседания Пленума Верхов-
ного Суда РСФСР), в котором этот судебный орган ука-
зал (стиль и орфография документа сохранены): «УКК9, 
будучи инстанцией кассационною в том смысле, что она 
принципиально не разбирает дела по существу, одновре-
менно избегает чисто формально-бюрократического под-
хода к делу, таким образом, никогда не превращается в 
суд апелляционный, но и не закрывает лицемерно глаза 
на существо: явную невыясненность обстоятельств, вы-
яснение коих необходимо должно было повлиять на при-
говор, на явное несоответствие назначенного наказания 
с деянием осужденного, на иные ошибки, противоречия 
между приговором и имеющимися в деле бесспорными 
доказательствами»10. В таком «правовом» состоянии про-
изводство в суде кассационной инстанции просущество-
вало вплоть до появления УПК РСФСР в редакции 1960 г., 
который окончательно наделил кассационную инстан-
цию элементами апелляции (допущение проверки «во-
просов факта» в задачу кассационного производства), при 
этом, не предусматривая прямой проверки доказательств 
и не включая в полномочия суда кассационной инстанции 
права вынесения нового приговора.

Переход к полноценному производству в суде апел-
ляционной инстанции, осуществленный Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ) «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»11, одновременно разрушил ука-
занную старую модель производства в суде кассационной 
инстанции. Однако, и к новой модели этого производства 
остался ряд вопросов.

Так, существует достаточно сложная проблема, свя-
занная с содержанием предмета данной стадии уголовно-
го судопроизводства. Поэтому в некоторых юридических 
публикациях критикуются12 нормы гл. 47.1 УПК России, 
при этом в обоснование приводится, в частности, следую-
щий довод: «в силу того, что если (искомые) свойства за-
конности или обоснованности итоговых решений суда со-
ставляют самостоятельные основания отмены, изменения 
проверяемых актов суда, то несправедливость приговора 
по смыслу ст. 398.18 УПК РФ неразрывно увязывается с 
неправильным применением норм материального права. 
Проверяя в порядке кассационного (ст. 401.15 УПК РФ) 
или надзорного (ч. 2 ст. 412.1, ст. 412.9 УПК РФ) произ-
водств исключительно свойства законности, вышестоя-
щий суд при оценке норм материального права неизбежно 
войдет в оценку справедливости обжалованного судебного 
акта. Последнее не согласуется с заявленным предметом 
кассационной проверки, поскольку косвенным предметом 
оценки суда выступает и категория справедливости»13.

В определенной степени подобные споры и различ-
ные современные подходы к оценке предмета кассаци-
онного производства обусловлены крайне неудачным 
раскрытием в указанной правовой норме содержания 
принципа законности при производстве по уголовному 
делу. В частности, с одной стороны, формулировка ч. 3 
ст. 7 УПК России приводит раздельное перечисление 
требований к постановлениям и определениям суда: за-
конность, обоснованность и мотивированность, а это 
позволяет предполагать, что понятием законность не 
охватываются последние два требования. Аналогичный 
вывод следует и в отношении формулировки ч. 1 ст. 297 
УПК России, где требования законности, обоснованности 
и справедливости также упоминаются раздельно. С дру-
гой стороны, название ст. 7 УПК России дает формальное 
основание рассматривать требования обоснованности и 
мотивированности постановлений и определений суда14 в 
качестве составных элементов принципа законности. Со-
гласованному пониманию термина «законность» в контек-
сте ст. 297 и 401.1 УПК России препятствует допускаемое 
как законодателем, так и некоторыми учеными смешение 
этого термина с содержанием принципа законности, хотя, 
с точки зрения автора данной статьи, достаточно очевид-
но, что «принцип законности» и «законность» – далеко не 
одно и тоже, во всяком случае, эти понятия никак нель-
зя рассматривать в качестве синонимов. Обоснованную 
критику законодательного определения принципа закон-
ности высказывали и некоторые ученые15.

В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 января 2014 г. № 2 «О приме-
нении норм гл. 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство в 
суде кассационной инстанции»16 (далее – постановление 
от 28 января 2014 г. № 2) под предметом кассационного 
производства понимается выявление и устранение до-
пущенных органами предварительного расследования 
или судом в ходе предшествующего разбирательства дела 
существенных нарушений уголовного закона (неправиль-
ного его применения) и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявших на исход дела, и нарушений, искажа-
ющих саму суть правосудия и смысл судебного решения 
как акта правосудия.

Судья Верховного Суда Российской Федерации 
А.С. Червоткин характеризует кассационное производ-
ство следующим образом: «Кассационный суд в клас-
сическом его понимании не обсуждает вопрос факта, не 
решает вопрос о виновности человека, не имеет права 
исследовать новые доказательства, а только те, что есть 
в материалах дела. Это так называемый суд над судом. 
Он проверяет, соблюдены ли требования закона судьей 
и судом первой инстанции»17. Таким образом, А.С. Чер-
воткин не включает в предмет кассационного производ-
ства законность действий и решений государственных 
органов и их должностных лиц со стороны обвинения, а 
также суда в досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства. Однако, в п. 4 указанного ранее постановления 
Пленума верховного Суда Российской Федерации прямо 
предусмотрено, что в соответствии с положениями ч. 1 
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ст. 127 и ст. 401.3 УПК России в кассационном порядке 
может быть пересмотрено вступившее в законную силу 
судебное решение, вынесенное в ходе как судебного, так 
и досудебного производства по уголовному делу. Вместе с 
тем, совершенно очевидно, что позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, и А.С. Червоткина совпадают в 
том, что законность действий и решений государственных 
органов и их должностных лиц со стороны обвинения 
(прокурор, следователь, руководитель следственного ор-
гана, орган дознания, дознаватель, начальник подразделе-
ния дознания, начальник органа дознания) не могут быть 
предметом проверки судом кассационной инстанции.

Представляется, что раскрывая содержание предмета 
кассационного производства, Верховный Суд Российской 
Федерации все же выходит за пределы этого предмета, 
определенные законом. Устанавливая в п. 10 постановле-
ния от 28 января 2014 г. № 2, с одной стороны, что «при 
рассмотрении кассационных жалобы, представления суд 
(судья) кассационной инстанции проверяет только закон-
ность судебных решений, то есть правильность примене-
ния норм уголовного и норм уголовно-процессуального 
права (вопросы права). С учетом данного ограничения 
доводы кассационных жалобы, представления, если в них 
оспаривается правильность установления судом факти-
ческих обстоятельств дела (вопросы факта), проверке не 
подлежат», т.е. по существу признавая существование в 
России кассационного производства в его классическом 
виде, в этот же пункт тут же внесена оговорка: «Вместе с 
тем, если в кассационных жалобе, представлении содер-
жится указание на допущенные судом нарушения уголов-
но-процессуального закона при исследовании или оценке 
доказательств (например, обоснование приговора недо-
пустимыми доказательствами), повлиявшие на правиль-
ность установления судом фактических обстоятельств 
дела и приведшие к судебной ошибке, такие доводы не 
должны быть оставлены без проверки» Таким образом, 
все же допускается вмешательство кассационной инстан-
ции в вопросы оценки не только «права», но и «факта», 
хотя последние относятся к прерогативе апелляционной 
инстанции. Верховный Суд Российской Федерации так 
и не смог отойти от смешения предметов производства в 
названных инстанциях так, как это было сделано в УСС.

Установление в ст.ст. 401.2 – 401.4 УПК России осо-
бых требований к кассационной жалобе (представлению), 
а в ст.ст. 401.7 и 401.8 УПК России – порядка, по которо-
му поступившая жалоба (представление) предваритель-
но изучаются судьей соответствующего суда надзорной 
инстанции с целью установления оснований для пере-
дачи жалобы (представления) на рассмотрение суда кас-
сационной инстанции, вполне объяснимо. Производство 
в суде надзорной инстанции не является обязательной 
стадией уголовного судопроизводства, поэтому вполне 
допустимым является установление особых требований 
для доступа к правосудию. Такой позиции придерживает-
ся и ЕСПЧ, указавший, в частности: «Необходимо учиты-
вать процесс в целом, проводимый согласно внутреннему 
правопорядку, и роль, которую в нем играет Кассацион-
ный суд. Учитывая специфичность роли, играемой по-

следним, может быть допущено в этом отношении боль-
ше формализма, причем контроль суда ограничивается 
в силу закона»18. По данной причине нельзя согласиться 
с мнением Н.Н. Ковтуна о том, что нормы УПК России, 
устанавливающие перечень обязательных требований к 
форме и содержанию кассационной жалобы, могут явить-
ся серьезным препятствием к «реализации широкой сво-
боды обжалования»19. Кроме того, требования, предъяв-
ляемые к кассационной жалобе, не носят невыполнимого 
или трудновыполнимого характера. Вместе с тем, вряд ли 
можно отрицать, что указанный ранее в настоящей статье 
порядок рассмотрения кассационных жалоб и протестов 
в кассационном департаменте Сената (ст. УУС) все же 
в большей степени обеспечивал доступ в правосудию в 
стадии производства в кассационной инстанции, нежели 
порядок, установленный гл. 47.1 УПК России.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы производства в суде апелляционной инстанции. Отмечаются 
случаи необоснованного выхода судов за пределы представления прокурора (жалобы потерпевшего) с принятием решения, 
влекущего ухудшение положения осужденного. В целях совершенствования отдельных норм УПК РФ, регулирующих 
апелляционное производство, сформулированы конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства. Обоснована необходимость обращать особое внимание в стадии судебного разбирательства на пределы 
судебного разбирательства, которые являются непосредственным гарантом реализации в судебном разбирательстве 
закрепленной в ст. 6 УПК РФ основной цели (назначения) уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: суд апелляционной инстанции, порядок производства в суде кассационной инстанции, судебное 
решение, нарушение права на защиту, стадии судебного разбирательства, пределы судебного разбирательства, реабилитация, 
защита и восстановление прав и свобод граждан.

Annotation. The actual questions of production in court of the appellate location are considered. Noted the events not founded 
on law of the output court for limits of the presentation of the public prosecutor (the complaints aggrieved) with decision making, 
worsening position of the position convicted. In purpose of the improvement of the separate rates UPK RF, adjusting activity appellate 
production are worded concrete offers on improvement of criminal process legislation. Justified the need to pay earnest heed in stage 
judicial hearing on limits judicial hearing, which are a direct guarantor to realization in judicial hearing bolted in cl. 6 UPK RF main 
purpose (the purposes) criminal proceedings. 

Keywords: court of appellate location, the order of production in higher court of the judicial decisions, the judicial decision, the 
breach of the rights dedicated court on protection, stages of judicial hearing, limits of judicial hearing, rehabilitation, protection and 
recovering the rights and liberties of the people.
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Результаты анализа положений Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– «УПК РФ») и практики его применения свидетель-
ствуют о наличии в нем ряда проблем при их реализа-
ции, которые нуждаются в исследовании и разработке 
необходимых корректирующих мер.

1. О проблемах производства в суде апелляцион-
ной инстанции. Особенность рассмотрения и разреше-
ния дела по существу судом апелляционной инстанции 
обусловлена функцией судебного контроля, осуществля-
емого апелляционной инстанцией. Полагаем, что прак-
тическое применение судами этого нового института 
уголовного процесса существенно ухудшило имеющую-
ся до его введения ситуацию. Фактически апелляцион-
ная процедура «свелась» к дублированию существовав-
шей до ее введения кассационной процедуры.

Декларируемая законом проверка доказательств, 
получивших оценку суда первой инстанции, исследо-
вание судом доказательств, которые не были исследо-
ваны судом первой инстанции, а также исследование 
по тем же правилам новых доказательств, как свиде-
тельствует практика, судами апелляционной инстан-
ции не проводится. Подобное происходит вопреки 
позиции стороны защиты (которая, в силу требований 
ч. 6.1. ст. 389.14 УПК РФ, является для суда обязатель-
ной).

Имеются случаи не основанного на законе выхода 
судов за пределы представления прокурора (жалобы 
потерпевшего) с принятием решения, влекущего ухуд-
шение положения осужденного.

При этом, изменившийся порядок производства в 
суде кассационной инстанции, даже в редком случае 
успешного преодоления препятствий по инициирова-
нию кассационного судопроизводства (по действую-
щему законодательству зависит от усмотрения судьи), 
полностью исключает возможность оценки соответ-
ствия выводов суда первой инстанции фактическим 
обстоятельствам дела (в том числе, с точки зрения 
оценки представленных по делу доказательств).

При таких обстоятельствах, принятое судом пер-
вой инстанции судебное решение, по складывающейся 
правоприменительной практике, обретает, с точки зре-
ния проверки соответствия выводов суда первой ин-
станции фактическим обстоятельствам дела, свойство 
окончательного.

В целях совершенствования отдельных норм УПК 
РФ, регулирующих деятельность апелляционного про-
изводства, предлагается:

1) изложить ст. 389.9 УПК РФ в следующей редак-
ции:

«Суд, рассматривающий уголовное дело в апелля-
ционном порядке проверяет законность, обоснован-
ность и справедливость судебного решения в полном 
объеме и при этом не связан доводами, содержащими-
ся в апелляционных жалобах или представлениях.

Если по уголовному делу осуждено несколько 
лиц, а апелляционная жалоба или представление при-
несены только одним из них, то суд вправе проверить 

уголовное дело в отношении всех осужденных. При 
этом не может быть допущено ухудшение их поло-
жения»;

2) дополнить ст. 389.13 УПК РФ ч. 6.2, изложив 
ее в следующей редакции: «Оглашение показаний по-
терпевшего и свидетеля, ранее данных при производ-
стве предварительного расследования или судебного 
разбирательства, а также демонстрация фотографиче-
ских негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в 
ходе допросов, воспроизведение аудио- и (или) виде-
озаписи, киносъемки допросов могут иметь место по 
ходатайству сторон в случае неявки потерпевшего или 
свидетеля, за исключением случаев, предусмотренных 
частью второй настоящей статьи»);

3) исключить из ст. 389.20. УПК РФ п. 4 ч. 1, в со-
ответствии с которым суд апелляционной инстанции 
может принять решение об отмене приговора, опреде-
ления, постановления суда первой инстанции и о пере-
даче уголовного дела на новое судебное разбиратель-
ство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 
судебному заседанию или судебного разбирательства. 
Это необходимо в связи с тем, что в суде апелляцион-
ной инстанции предусмотрено судебное следствие, в 
рамках которого могут быть выяснены все необходи-
мые для принятия решения обстоятельства.

2. Проблемы, связанные с нарушением права на 
защиту в ходе судебного разбирательства.

Как известно, при замене защитника (назначении 
защитника при однократной неявке защитника по со-
глашению) в ходе судебного разбирательства, ново-
му защитнику фактически не предоставляется время 
для ознакомления с материалами дела, в том числе и 
для изучения протокола судебного заседания (кото-
рый, по обыкновению, не составляется до окончания 
рассмотрения дела по существу и вынесения приго-
вора). На практике материалы уголовного дела пред-
ставляются новому защитнику для ознакомления за 
один день, а то и за полчаса до начала судебного про-
цесса. При этом в ходе судебного заседания, в слу-
чае заявления защитником ходатайства об отложении 
процесса в связи тем, что ему не было предоставлено 
достаточное время для ознакомления с делом и, соот-
ветственно, отсутствовала невозможность осущест-
влять надлежащую защиту, и заявлений защитника 
о самоотводе по этим основаниям, суды подобные 
ходатайства и заявления игнорируют (несмотря на 
обоснованные возражения со стороны защитников и 
подсудимых).

Таким образом, руководствуясь второстепенной, 
по отношению к принципам состязательности и спра-
ведливости судебного акта, целью скорейшего рассмо-
трения уголовного дела, суды допускают грубейшее 
нарушение прав подсудимых на защиту.

Кроме того, в настоящее время остро встала про-
блема, касающаяся назначения судом при участии в 
процессе защитника по соглашению, дублирующего 
защитника по назначению, вопреки ходатайствам под-
судимых об отказе от назначенных защитников-дубле-
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ров, заявлениям о самоотводе назначенных защитни-
ков от участия в судебных заседаниях. При этом, за 
совершаемые по указанным выше причинам протест-
ные действия подсудимых, суды «удаляют» их из про-
цесса, ограничивая, тем самым, их право на защиту и 
справедливое судебное разбирательство, а заявления 
защитников – дублеров о самоотводах расценивают 
как отказ от защиты и принуждают адвокатов к фор-
мальному исполнению профессиональных обязанно-
стей.

3. О проблеме реформирования стадии назначе-
ния судебного заседания. 

Данной стадии уголовного судопроизводства 
всегда придавалось большое практическое значение, 
поскольку она превращалась в преграду для тех дел, 
которые расследованы поверхностно, с нарушением 
закона или по которым лицам необоснованно предъ-
явлено обвинение, что препятствует не только не-
законному осуждению лица, но и безосновательно-
му нахождению его на скамье подсудимых. Данная 
стадия – важная гарантия охраны прав личности в 
уголовном судопроизводстве и интересов правосу-
дия, которые на данном этапе уголовного судопроиз-
водства неразрывно связаны и не противоречат друг 
другу.

Контрольно-подготовительный характер ста-
дии обусловливает необходимость закрепления в ч. 2 
ст. 229 УПК РФ следующих дополнительных осно-
ваний для проведения предварительного слушания: 
1) подача стороной жалобы или ходатайства, если 
сторона ходатайствует о рассмотрении их на предва-
рительном слушании; 2) наличие оснований для из-
брания, изменения или отмены мер пресечения; 3) для 
решения вопросов, указанных в ст. 228 УПК РФ, если 
для этого необходимо непосредственное исследование 
доказательств.

Представляется необходимым расширение про-
цессуальных гарантий защиты прав участников уго-
ловного судопроизводства на данной стадии, для 
чего в: 

1) постановлении о назначении предварительного 
слушания должны быть указаны конкретные основа-
ния для его проведения и раскрыты доводы, свиде-
тельствующие о наличии таких оснований; 

2) УПК РФ закрепить право потерпевшего и пред-
ставителя потерпевшего на ознакомление с матери-
алами уголовного дела сразу после вступления их в 
уголовный процесс в судебных стадиях и обязанность 
следователя разъяснить потерпевшему, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику и их представителям 
право на подачу ходатайства о проведении предвари-
тельного слушания.

Требует совершенствования институт возвраще-
ния дела судом прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения: 

1) судья должен иметь право возвратить дело про-
курору в случае выявления оснований для выделения 
уголовного дела; 

2) в ст. 237 УПК РФ необходимо четко закрепить 
срок, по истечении которого прокурор обязан напра-
вить дело в суд. 

4. О пределах судебного разбирательства.
В стадии судебного разбирательства особое вни-

мание следует обращать на пределы судебного разби-
рательства, поскольку они являются непосредствен-
ным гарантом реализации в судебном разбирательстве 
закрепленной в ст. 6 УПК РФ основной цели (назна-
чения) уголовного судопроизводства – защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, а также защиты личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. 

Они устанавливают «равновесие» между соблю-
дением интересов потерпевшего и подсудимого с тем, 
чтобы:

● при изменении обвинения в суде подсудимый 
не был лишен возможности защищаться предостав-
ленными ему законом средствами и способами, и в то 
же время гарантия права на защиту не превратилась в 
формальный запрет на любое изменение обвинения в 
суде; 

● защитить от обвинения и осуждения лиц, кото-
рые не были привлечены к уголовной ответственности 
в установленном законом порядке с тем, чтобы деяния 
этих лиц не стали предметом судебного разбиратель-
ства, а сами они не были признаны виновными по при-
говору суда; 

● гарантировать реализацию в суде принципов: 
обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на 
защиту, презумпции невиновности, а также состяза-
тельности уголовного судопроизводства;

● определять порядок деятельности вышестоящих 
инстанций (апелляционной, кассационной и надзор-
ной), а именно их нарушение является основанием для 
отмены или изменения приговора. 

В связи с этим предлагается:
1) закрепить в нормах УПК РФ их процессуальное 

положение в судебном разбирательстве, проводимом 
в отношении соучастника преступления; определить 
критерии пределов исследования противоправных 
действий данных лиц, установить критерии пределов 
отражения в приговоре их преступных действий и их 
личностной характеристики (фамилий) в связи с ис-
следуемым преступным деянием;

2) внести изменения и дополнения в УПК РФ от-
носительно процессуального положения лиц, в отно-
шении которых уголовное преследование прекращено 
по нереабилитирующим и реабилитирующим осно-
ваниям, в отношении которых уголовное дело выде-
лено в отдельное производство, а также осужденных 
за совершение преступления совместно с подсудимым 
(а именно: дополнить ст. 213 ч.ч. 6 и 7, ст. 154 ч. 7, 
ст. 247 ч. 5, а также ввести в УПК РФ ст. 281-1 УПК РФ 
под названием «Оглашение показаний осужденного»);

3) ст. 252 УПК РФ предлагается дополнить ч. 3, 
в которой указать о недопустимости дополнения, за-
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мены или исключения из обвинения фактических и 
юридических обстоятельств, а также изменения юри-
дической квалификации, если такое изменение обви-
нения влечет неблагоприятные для подсудимого уго-
ловно-правовые последствия или лишает его средств 
защиты, предоставленных ему уголовно-процессу-
альным законом в целях оправдания или смягчения 
наказания.

5. О проблеме реабилитации в уголовном судо-
производстве.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защита –
обязанностью государства. Значимость данного поло-
жения применительно к уголовному судопроизводству 
трудно переоценить, так как производство по уголов-
ным делам всегда связано с определенными ограниче-
ниями для лиц, вовлеченных в данную сферу.

Указанное конституционное положение означает 
необходимость создания эффективно действующих 
механизмов, обеспечивающих каждому человеку и 
гражданину возможность добиваться защиты и вос-
становления своих прав и свобод от любых незакон-
ных ограничений и нарушений. Таким инструментом 
в уголовном судопроизводстве является институт воз-
мещения вреда реабилитированным.

Реабилитация в уголовном судопроизводстве в 
том законодательном виде, который она приобрела 
сейчас, существует относительно недолго. Это свя-
зано с принятием и вступлением с 1 июля 2002 г. в 
законную силу Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, в котором данному вопросу 
посвящена отдельная гл. 18, где определены основа-
ния, условия и процессуальный порядок реализации 
данного института.

В целях решении указанных выше проблем пред-
лагается внести в гл. 18 УПК РФ соответствующие из-
менения и сформулировать их следующим образом:

1) имущественный вред, причинённый уголовным 
преследованием – это не только негативные последствия 
для лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию, выраженные в утрате или 
повреждении его имущества, но и любые имуществен-
ные потери, которые лицо понесло либо должно будет 
понести в связи с восстановлением нарушенных прав. К 
имущественному вреду также необходимо относить не-
дополученные доходы реабилитированного, которые он 
должен был получить при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы не был подвергнут уголовному 
преследованию (упущенная выгода);

2) реабилитированному должны возмещаться все 
легальные доходы, получение которых было прервано 
в результате незаконного или необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности, в том числе 
доходы, не основанные на личном труде;

3) реабилитированному должно быть возвращено 
не только имущество, конфискованное и обращенное 
в доход государства, но и взысканное с невиновного 
в пользу физических лиц или организаций; следует 
предусмотреть возможность возврата имущества, 
изымаемого на стадии предварительного расследова-
ния – в случае наложения на него ареста либо изъ-
ятия в качестве вещественного доказательства, о чем 
внести соответствующие изменения в п. 2 ч. 1 ст. 135 
УПК;

4) реабилитированному следует возмещать взы-
сканные с него в порядке ст.ст. 117 и 118 УПК денеж-
ные средства и понесённые им расходы, имевшие ме-
сто, когда это лицо участвовало в уголовном процессе 
в качестве свидетеля;

5) суммы, выплаченные реабилитированным за 
оказание юридической помощи, должны возмещать-
ся в полном объеме независимо от того, оказывалась 
юридическая помощь адвокатом или «иным лицом», и 
в течение всего срока, когда реабилитированный пред-
принимал меры к защите своих прав и законных инте-
ресов, включая право на реабилитацию, о чем внести 
соответствующие изменения в п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК 
РФ;

6) реабилитированному должны возмещаться рас-
ходы, связанные с восстановлением здоровья, что не-
обходимо прямо указать в ч. 1 ст. 135 УПК.
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Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольце-
вой. 9-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 447 с.

В учебнике на основе правовой категории «правоохрана» определено по-
нятие «правоохранительный орган» и установлен исчерпывающий перечень 
этих органов. Правовая категория «правоприменение» позволила выделить 
органы, содействующие правоохране (правоприменительные органы). Посред-
ством системного подхода установлена структура каждого правоохранитель-
ного и правоприменительного органа, раскрыты их функции и взаимосвязи.

Для студентов (курсантов, слушателей) высших учебных заведений, осу-
ществляющих подготовку юристов, а также для преподавателей, аспирантов 
(адъюнктов), практических работников правоохранительных органов и всех 
интересующихся организацией и функционированием правоохранительных и 
правоприменительных органов.



Привлечение в качестве обвиняемого – централь-
ный институт современного уголовного судопроиз-
водства. Это один из основных этапов в деятельности 
следователя при расследовании уголовного дела, но 
не менее важный и для обвиняемого, потерпевшего и 
других участников. 

В настоящий момент привлечение в качестве обви-
няемого представляет собой достаточно сложную сово-
купность уголовно-процессуальных норм (ст.ст. 172–175 
и др. УПК РФ). Для проникновения в сущность данного 
института представляется целесообразным хотя бы мель-
ком взглянуть на историю его развития. 

В одном из первых отечественных правовых актов – 
«Русской правде»1 – нормы о привлечении в качестве об-
виняемого отсутствовали. По нашему мнению, это было 
связано с частно-исковым характером уголовного про-
цесса того времени: уголовное дело начиналось только 
по жалобе или челобитью потерпевшего, его семьи или 
рода. Законодательные установления о привлечении в ка-
честве обвиняемого впервые появились в Новгородской2 
и Псковской3 судных грамотах; в них содержались нор-
мы, регламентировавшие процедуру привлечения к уго-
ловной ответственности за наиболее тяжкие преступле-
ния и привод обвиняемого; истец приносил специальную 
присягу, подтверждающую то, что обвиняемый действи-
тельно является преступником. По сути, данная присяга 

служила основанием привлечения лица в качестве обви-
няемого (см. ст. 36 Новгородской судной грамоты). До 
1864 г. обвинитель и обвиняемый назывались истцами и 
пользовались равными правами в рамках уголовного су-
допроизводства.

Надо отметить, что до 60-х гг. XIX столетия все дей-
ствовавшие на территории Руси правовые акты не име-
ли внутреннего единства и единообразной структуры, а 
также нередко вступали в противоречие между собой, 
что, собственно, и обусловило появление Сводов зако-
нов 1832, 1842, 1857 гг. В складывавшейся системе норм 
делались первые попытки внести в уголовно-процессу-
альное законодательство положения об обвиняемом. При 
этом правовые предписания, содержавшиеся в Сводах 
законов, имели существенный недостаток, состоящий в 
фактическом смешении привлечения в качестве обвиня-
емого и повода для начала уголовного судопроизводства. 

Принятие Устава уголовного судопроизводства 
20 ноября 1864 г.4 оказало существенное влияние на раз-
витие уголовно-процессуального права в целом и норм, 
регламентирующих привлечение в качестве обвиняемо-
го, в частности. 

Хотя в Уставе уголовного судопроизводства от-
сутствовали нормы, регламентирующие порядок при-
влечения в качестве обвиняемого, этот закон внес 
различия между поводом к началу предварительного 
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следствия и основаниями привлечения лица к след-
ствию в качестве обвиняемого. Это стало отправной 
точкой для обособления привлечения в качестве об-
виняемого от других этапов уголовного судопроиз-
водства и впоследствии послужило развитию привле-
чения в качестве обвиняемого как самостоятельного 
института. 

Так, объявления и жалобы частных лиц; сообще-
ния полиции, присутственных мест и должностных 
лиц; явка с повинной; возбуждение уголовного дела 
прокурором; возбуждение дела по непосредственно-
му усмотрению судебного следователя, указанные в 
ст. 297 Устава как законные поводы к начатию предва-
рительного следствия, были недостаточным основа-
нием для привлечения в качестве обвиняемого. Обви-
нение лица в совершении преступления должно было 
быть подтверждено каким-либо законным способом, 
одним из которых мог служить «призыв к допросу в 
качестве обвиняемого». Для этого необходимы до-
статочные основания: «Обвиняемые призываются 
или приводятся к следствию не смотря на их значе-
ние, чины и личные преимущества, но следователь 
не должен приводить, ни даже призывать кого-либо 
к допросу без достаточного к тому основания» (ст. 
396 Устава). По мнению П.В. Макалинского, нормы о 
привлечении в качестве обвиняемого регламентиро-
вали самостоятельный период следствия, который на-
ступал после того, как «следователь может доставить 
более или менее верные и беспристрастные данные к 
обвинению в преступном деянии именного того, а не 
другого лица»5.

Также следует отметить, что в Уставе уголовного 
судопроизводства не закреплялись понятия «подо-
зреваемый» и «обвиняемый», разница между ними не 
имела существенных различий. Они состояли лишь в 
степени обоснованности вывода о причастности лица 
к совершению преступления. Но кто и в какой момент 
уголовного судопроизводства должен ставить вопрос 
о привлечении в качестве обвиняемого? Ответ на этот 
вопрос потребовал выделения привлечения лица в ка-
честве обвиняемого в самостоятельный этап. Так, со-
гласно Особому наказу Санкт-Петербургского окруж-
ного суда 1887 г. судебному следователю надлежало 
составлять специальное постановление о привлечении 
к следствию в качестве обвиняемого6.

Устав уголовного судопроизводства предусматри-
вал и ряд других предписаний, аналогичных нормам, 
составляющим институт привлечения в качестве об-
виняемого в современном уголовно-процессуальном 
праве:

● по уголовным делам, подведомственным миро-
вым судебным установлениям, обличение обвиняемых 
перед судом предоставляется потерпевшим от пре-
ступных действий частным лицам (ст. 3);

● основания прекращения судебного преследова-
ния обвиняемого (ст. 16);

● возможность отвода следователя обвиняемым 
(ст. 273);

● уведомление прокурора при взятии обвиняемого 
под стражу (ст. 283);

● судебный следователь обязан снять с обвиняе-
мого первоначальный допрос немедленно и никак не 
позднее суток после явки или привода его (ст. 398);

● возможность отказа обвиняемого от дачи показа-
ний следователю (ст. 406);

● предоставление обвиняемому переводчика – 
«лица, сведущего в языке» (ст. 410);

● возможность повторного допроса обвиняемого 
только в исключительных случаях: «к повторению до-
просов судебный следователь не должен прибегать без 
особой в том надобности» (ст. 412);

● право обвиняемого указать на какие-либо новые 
обстоятельства, которые должны быть исследованы 
следователем, если они могут иметь влияние на реше-
ние дела (ст. 477);

● право обвиняемого на подачу жалобы на дей-
ствия следователя, нарушающие или стесняющие пра-
ва (ст. 491). 

Отдельного внимания заслуживают, на наш взгляд, 
ст.ст. 304, 475 Устава, предусматривавшие вручение 
участникам уголовного процесса копий процессуаль-
ных документов. Так, п. 4 ст. 304 закрепляет, что во 
все время производства следствия принесший жалобу 
имеет право требовать на свой счет выдачи копий всех 
протоколов и постановлений. В соответствии со ст. 301 
жалобы (как повод к начатию предварительного след-
ствия) приносились потерпевшими от преступления 
или проступка, следовательно, потерпевший наделялся 
правом получения копий всех процессуальных доку-
ментов. Об этом же свидетельствует и ст. 475 Устава, 
согласно которой «по просьбе участвующих в деле лиц 
следователь выдает им копии протоколов и постановле-
ний: обвиняемому бесплатно, а частному обвинителю 
или гражданскому истцу – за установленную плату».

В современном УПК РФ в п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК 
закреплено право потерпевшего «знать о предъяв-
ленном обвинении». Согласно определению Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 11 июля 
2006 г. № 300-О эта норма «… предполагает обязан-
ность следователя довести до сведения потерпевшего 
не только сам факт предъявления обвинения конкрет-
ному лицу, но и содержание постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого, включая описание 
фактических обстоятельств инкриминируемого лицу 
преступления и его юридическую оценку. Отсутствие 
в названной норме прямого указания на порядок, в 
соответствии с которым следователь знакомит потер-
певшего с предъявленным обвиняемому обвинением, 
и на обязанность вручить потерпевшему копию по-
становления не означает, что до окончания предва-
рительного расследования этот участник уголовного 
судопроизводства не вправе на основании п. 12 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ ознакомиться с текстом постановления 
и снять с него копию»7.

Однако, многие ученые-процессуалисты счита-
ют, что отсутствие в УПК РФ четкой процедуры уве-
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домления потерпевшего о предъявленном обвинении 
является серьезным пробелом и в правопримени-
тельной практике возникают вопросы о моменте со-
общения потерпевшему о предъявленном обвинении, 
форме такого сообщения, объеме сообщаемой инфор-
мации и т.д.8

Так, по мнению профессора И.Н. Кондрата, суще-
ствует обязанность следователя уведомить потерпев-
шего о предъявленном обвинении, а по ходатайству 
потерпевшего – предоставить ему копию соответству-
ющего постановления. В связи с этим предлагается 
дополнить перечень процессуальных документов, ко-
пии которых согласно п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ вру-
чаются потерпевшему, постановлением о привлечении 
в качестве обвиняемого, а ст. 172 УПК РФ – нормой 
следующего содержания: «следователь в письменном 
виде уведомляет потерпевшего о предъявленном обви-
нении»9.

По нашему мнению, для устранения указанного 
пробела в уголовно-процессуальном законе необ-
ходимо установить момент (процессуальный срок), 
в течение которого потерпевший уведомляется о 
предъявленном обвинении; в уведомлении должны 
быть указаны статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по которым предъявлено обвинение, об-
стоятельства инкриминируемого деяния, контакт-
ные данные следователя, предъявившего обвинение, 
разъяснение права на получении копии постанов-
ления о привлечения в качестве обвиняемого и по-
рядка реализации данного права. Более того, данное 
право должно распространяться и на других участ-
ников уголовного судопроизводства со стороны об-
винения: гражданского истца, частного обвинителя, 
представителей потерпевшего, гражданского истца, 
частного обвинителя, а также заявителя (в случаях, 
когда ущерб причинен неустановленному лицу или 
потерпевшим является государство). Как отмечалось, 
право заявителя получить копии всех протоколов и 
постановлений содержалась еще в Уставе уголовного 
судопроизводства.

Таким образом, Устав уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. стал важным шагом в становлении инсти-
тута привлечения в качестве обвиняемого. Этот закон, 
во-первых, заложил основы выделения в отдельный 
этап предварительного расследования привлечения в 

качестве обвиняемого и, во-вторых, предусмотрел ряд 
процессуальных норм, которые впоследствии состави-
ли самостоятельный институт уголовно-процессуаль-
ного права.

В целях реализации п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ – за-
щиты прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, – целесообразно за-
крепить в уголовно-процессуальном законе право 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвини-
теля и их представителей, а в некоторых случаях – и 
других лиц на получение информации, содержащий-
ся в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого. Введение такой нормы способствовало бы 
не только обеспечению прав участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, но и пол-
ному, всестороннему объективному расследованию 
уголовных дел.

1 Правда Русская / Под общ. ред. акад. Б.Д. Грекова Т.1 М.; 
Л.: Изв-во АН СССР, 1963.

2 Новгородская Судная грамота // Российское законодатель-
ство X–XX веков. Т. 1. М., 1984. 

3 Псковская Судная грамота // Российское законодатель-
ство X–XX веков. Т. 1. М., 1984.

4 Устав уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. [Элек-
тронный ресурс] // Гарант – информационно-правовой портал. 
URL: http://base.garant.ru/57791498/ (дата обращения: 17 октября 
2014 г.).

5 Макалинский П.В. Практическое руководство для судеб-
ных следователей. СПб., 1907. С. 370.

6 Пункт 2 ст. 286 Особого наказа С.-Петербургского Окруж-
ного Суда.  СПб.: Типография Шредера 1887 г. С. 73.

7 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 11 июля 2006 г. №300-О «По жалобе гражданина Ан-
дреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционного 
прав п.п. 1, 5, 11, 12 и 20 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 163, ч. 8 ст. 172 и ч. 2 
ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2006. № 47. Ст. 4940.

8 См.: Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита 
прав личности в уголовном процессе России: Учебное пособие 
для магистров. М., Юрайт, 2014. С. 243 Собр 245.

9 См.: Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного 
процесса в досудебном производстве: международные стандар-
ты и механизм реализации в Российской Федерации. М., Юсти-
цинформ, 2013. С. 282–284.

111Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

ву
зо

вс
ка

я 
на

уч
но

-п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ко

нф
ер

ен
ци

я 
«У

го
ло

вн
о-

пр
оц

ес
су

ал
ьн

ое
 за

ко
но

да
те

ль
ст

во
: и

ст
ор

ия
 и

 
со

вр
ем

ен
но

ст
ь»

, п
ос

вя
щ

ен
на

я 
15

0-
ле

ти
ю

 У
ст

ав
а 

уг
ол

ов
но

го
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
а



1. Принятие Устава уголовного судопроизводства 
Российской Империи (20 ноября 1864 г.) – событие, 
которое вписывается в систему реформаторских 
действий того времени, по исторической значимо-
сти равных современным преобразованиям, проис-
ходящим в нашей стране. Заметим, что Устав был 
разработан в течение трех лет и до сих пор остается 
уникальным источником права, многие положения 
которого буквально напрашиваются в действующий 
УПК РФ, который разрабатывался около 10 лет. От-
мена крепостного права (1861 г.) повлекла коренное 
изменение общественных и социально-экономиче-
ских отношений, а как следствие, необходимость их 
адекватного правового регулирования, в том числе 
создания принципиально новой системы уголовного 
судопроизводства. Его цель определялась с ориента-
цией на обнаружение так называемой материальной 
истины и наказание действительно виновного в со-
вершении преступления.

Подстать этой цели, которая до сих пор остает-
ся предметом бесплодной дискуссии российских 
процессуалистов (по крайней мере, в отношении ис-
тины), определились в Уставе и задачи уголовного 
судопроизводства, а также меры организационного 

обеспечения их решения, т.е. порядок функциониро-
вания тех органов и учреждений, на который возла-
гались обязанности осуществлять судебную власть. 
«Суд есть достижение правды… на основании не 
формальной, но материальной истины»1.

Установление такой истины естественно предпо-
лагало предшествующую суду деятельность следова-
теля и взаимодействующих с ним органов полиции, 
сведущих лиц – специалистов различных отраслей 
научного знания, направленную на собирание и ис-
следование источников «материальной истины». 
Иначе говоря, раскрытие и расследование преступле-
ний становилось предметом коллективной деятель-
ности определенного множества лиц, обладающих 
присущими им знаниями, умениями и правовыми 
полномочиями. Естественно актуализировалась про-
блема взаимодействия субъектов этой деятельности, 
которая до сих пор остается «ахиллесовой пятой» или 
«слабым звеном» организации раскрытия и расследо-
вания преступлений.

2. Организация любого вида деятельности имеет 
ключевое значение в обеспечении ее результативно-
сти и эффективности, тем более, когда речь идет о 
такой многоуровневой, сложноструктурной и остро-
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проблемной деятельности, как раскрытие и рассле-
дование преступлений. Между тем, в литературных 
источниках наук уголовно-правового цикла, включая 
криминалистику и уголовный процесс, нет четкого 
определения понятия «организация» и его содержа-
ния применительно к раскрытию и расследованию 
преступлений.

В философии и социологии организация пред-
ставляется как: 1) внутренняя упорядоченность, 
согласованность взаимодействия более или менее 
дифференцированных и автономных частей цело-
го, обусловленного его строением; 2) совокупность 
процессов или действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимодействия между частями 
целого; 3) объединение людей, совместно реализую-
щих некоторую программу или цель и согласованно 
действующих на основе определенных процедур и 
правил2. 

При этом, во всех приведенных вариантах опре-
деления организации, что очевидно, ключевым сло-
вом является «взаимодействие», которое по существу 
представляется как основа организации, в нашем 
случае, раскрытия и расследования преступлений. А 
в последнем из них довольно точно выражена суть 
организации применительно к раскрытию и рассле-
дованию преступлений в контексте субъективно-
правовых отношений. При этом представляется, 
что объединение людей совместно и согласованно 
действующих в указанных целях, на основе опре-
деленных правил ( читай «УПК РФ») это нечто бо-
лее конкретное и значимое, по сравнению с тем, как 
определены возможности взаимодействия следова-
теля с оперативно-разыскными аппаратами в нашем 
уголовно-процессуальном законодательстве (ст.ст. 
89, 163 УПК РФ). Там они искусственно ограничены, 
а механизм их реализации зачастую сводится к фор-
мальной переписке.

Понятие «организация» употребляется в общем 
контексте с понятиями «структура», «система». 
При этом первое (организация) динамично, при-
спосабливаемо к условиям среды; вторые статичны 
и характеризуются наличием ряда соподчиненных 
условий. Следовательно, не только части, но и спо-
собы их организации, их состояние предопреде-
ляют свойства целого. В этой связи, естественно, 
возникает вопрос, что представляют собой «диф-
ференцированные и автономные части целого», т.е. 
организации раскрытия и расследования престу-
плений и осуществляемые в их рамках «процессы 
и действия? 

3. Ответ на этот вопрос представляется очевид-
ным, если обратить внимание на исторически сло-
жившуюся практику использования в этих целях про-
цессуальных возможностей следственных органов, а 
в порядке взаимодействия с ними – оперативно-ра-
зыскных аппаратов, судебно-экспертных учреждений 
и экспертно-криминалистических подразделений, а 
также иных служб правоохранительных органов, раз-

личных надзорных и контрольных органов. Иначе 
говоря, организация раскрытия и расследования пре-
ступлений как «целое» включает в себя такие «части» 
или виды деятельности, как процессуальная, опера-
тивно-разыскная, административная, судебно-экс-
пертная, технико-криминалистическая или в целом 
криминалистическая, рассматриваемая как кримина-
листическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений3. 

Все эти виды деятельности, т.е. «более или менее 
автономные части целого» осуществляются гласно и 
негласно. Они чрезвычайно сложны и специфичны 
по своему содержанию, решаемым задачам, реали-
зуемым при этом методам и средствам. Каждая из 
них характеризуется иерархической системой управ-
ления, обусловливаемой многоуровневой системой 
организации соответствующих служб, аппаратов, 
учреждений, и подразделений. Возможно поэтому 
предпринимаемые в криминалистике попытки обо-
сновать необходимость формирования сугубо кри-
миналистического учения об организации раскрытия 
и расследования преступлений пока не отличаются 
убедительностью. По этой же причине не находят 
широкой поддержки среди ученых-криминалистов 
и предложения в пользу самостоятельного раздела 
криминалистики – «организация расследования пре-
ступлений». 

Очевидно, что современные проблемы организа-
ции раскрытия и расследования преступлений (пра-
вовые, организационные, научно-технические и т.д.) 
в их системном представлении носят комплексный, 
межнаучный и междисциплинарный характер. Их 
возникновение и проявление, как правило, взаимоо-
бусловлено, следовательно, их решения должны быть 
взаимосвязаны. Разрабатываемые криминалистикой 
методы, средства, рекомендации зачастую остаются 
достоянием самих разработчиков без их внедрения 
в следственную практику и без профессионально-
го освоения субъектами раскрытия и расследования 
преступлений, поскольку это возможно лишь при на-
личии законодательного решения вопроса об их до-
пустимости в уголовном процессе и регламентации 
порядка их применения. Наконец, при наличии того 
и другого трудно ожидать желаемого результата, если 
не будет надлежащего системного подхода к органи-
зации их применения в раскрытии и расследовании 
преступлений.

В физике прочность цепи определяется слабостью 
одного из ее звеньев. По аналогии можно утверж-
дать, что совершенство, безупречность организации 
расследования преступлений в ее системном пред-
ставлении находятся в прямой зависимости от несо-
вершенства какой-либо из ее частей, выступающих 
как результаты законотворческой, управленческой, 
научно-технической и иных видов деятельности, 
осуществляемых в соответствии с уголовно-право-
вой политикой нашего государства, причем на основе 
того самого взаимодействия соответствующих госу-
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дарственных органов и учреждений, которое опреде-
ляет основу организации их деятельности в указан-
ных целях.

4. Таким образом, при наличии определенного 
множества видов и направлений деятельности, харак-
теризующих содержание организации раскрытия и 
расследования преступлений, очевидна диалектиче-
ски закономерная взаимосвязь не только составляю-
щих ее частей, но и уровней.

Первый уровень – преимущественно управленче-
ский, в основе своей общегосударственный или меж-
ведомственный. На этом уровне на основе взаимо-
действия и согласований между соответствующими 
государственными органами формируется система 
правоохранительных, в том числе следственных ор-
ганов, создаются правовые, организационные, мате-
риально-технические основы их деятельности, т.е. 
условия, необходимые им для выполнения возложен-
ных на них задач по обеспечению в стране правопо-
рядка, в том числе предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений.

Второй уровень – внутриведомственный, в рам-
ках которого организуется деятельность служб и под-
разделений, призванных раскрывать и расследовать 
преступления, опять же на основе их взаимодей-
ствия. Особое место в их системе занимают органы 
дознания, предварительного следствия, оперативно-
разыскные аппараты и экспертно-криминалистиче-
ские подразделения.

Третий уровень – организационно-методический. 
Он касается непосредственно организации работы 
следователя(дознавателя) и иных взаимодейству-
ющих с ним субъектов раскрытия и расследования 
преступлений, организации работы по конкретным 
уголовным делам. Это тот уровень, на котором, в ос-
новном, и реализуются разрабатываемые в рамках на-
званных выше «частей целого» средства и рекомен-
дации. 

При этом ясно, что законотворческая, управлен-
ческая, образовательная и тому подобные виды де-
ятельности, как и в целом вся система организации 
раскрытия и расследования преступлений, не от-
носится к предмету наук, обслуживающих «части 
целого», но осуществление соответствующих видов 
деятельности (процессуальной, криминалистической 
и др.) применительно к проблемам борьбы с преступ-
ностью, объективно сопряжено с использованием 
результатов их исследований, которые находят свое 
выражение в предложениях, выводах и рекомендаци-
ях, излагаемых в обзорах и обобщениях следственной 
практики, в диссертационных и иных монографиче-
ских работах. Следовательно, такие исследования 
должны быть направлены на изучение и решение 
не только узкопредметных проблем наук уголовно-
правового цикла, но и правового, организационного, 
кадрового, научно-технического обеспечения в целом 
организации в раскрытии и расследовании престу-
плений. 

5. Для наук уголовно-правового цикла не без-
различно: как в УПК РФ регламентируется порядок 
использования их возможностей, как организована 
деятельность следователя и его взаимодействие с 
оперативным работником или специалистом-крими-
налистом, как осуществляется его профессиональная 
подготовка, основу которой составляет изучение этих 
самых наук и формирование умений практической 
реализации таких знаний. Естественно, это не явля-
ется основанием для претензий одной из этих наук, в 
том числе криминалистики, в целом на решение про-
блем организации раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

И, тем не менее, следует признать, что в настоя-
щее время в условиях рыночной конкуренции, прони-
зывающей все сферы жизни нашего общества, в том 
числе сферу борьбы с преступностью, роль наук уго-
ловно-правового цикла в разрешении возникающих 
при этом проблем явно возрастает. Тем более, что 
«состязательность», зачастую с участием агрессив-
ного криминального лобби, начинается не в уголов-
ном судопроизводстве или процессе, а значительно 
раньше, в том числе там, где формируются его право-
вые, управленческие и организационные основы, где 
разрабатываются и принимаются законодательные 
и управленческие решения, направленные на совер-
шенствование организации раскрытия и расследова-
ния преступлений и в целом деятельности правоох-
ранительных органов. 

В этих условиях, естественно, возрастает значе-
ние в организации раскрытия и расследования пре-
ступлений уголовного процесса, теории оперативно-
разыскной деятельности, криминалистики и других 
наук этого ряда. Следует признать конструктивным 
сам поиск в рамках этих наук наиболее оптималь-
ных подходов к решению данной проблемы. Одна-
ко, речь должна идти не о переименовании каких-то 
их частей, не о формальном вычленении из них по 
субъективным соображениям каких-либо тем в «но-
вый» раздел. Это проблема значительно сложнее. Во 
всяком случае, имея ввиду криминалистику, для на-
чала следовало бы выделить из ее курса «общие по-
ложения организации», что предлагают авторы этой 
идеи, а из «целого» ту «часть», которая называется 
«криминалистическая деятельность» или «кримина-
листическое обеспечение», т.е. из общей системы ор-
ганизации раскрытия и расследования преступлений 
те проблемы, рациональное решение которых невоз-
можно без использования криминалистических зна-
ний.

6. Выше изложенный подход к понятию органи-
зации раскрытия и расследования преступлений, к 
определению ее системы, задач, принципов, по на-
шему мнению, имеет перспективу дальнейшего раз-
вития. Более того, нами не исключается возможность 
формирования специального комплексного учебного 
курса для студентов и слушателей заключительного, 
выпускного курса юридических вузов, по крайней 
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мере, правоохранительных министерств и ведомств, 
которые уже получили определенные узкопредмет-
ные профессиональные знания и готовы к их анали-
зу и освоению как «частей в системе целого». Такой 
учебный курс просто напрашивается в системе ма-
гистерской подготовки. При этом, конечно, следует 
учитывать в учебном процессе различные уровни и 
формы организации как «целого», так и его «частей». 

Естественно, возникает вопрос: кто и каким об-
разом в состоянии разработать такой учебный курс и 
соответствующие учебно-методические материалы? 
Очевидно, что это не по силам ни одной отдельно 
взятой кафедре уголовно-правового цикла наук. С 
нескольких иных позиций, но эту же мысль выража-
ет В.Ф. Статкус, говоря, что проблема организации 
и методики раскрытия и расследования преступле-
ний не только криминалистическая, для ее разработ-
ки нужно привлекать криминологов, специалистов 
в области уголовного процесса, оперативно-разыск-
ной деятельности и судебно-экспертной деятель-
ности4. Следовательно, необходимо формирование 
межнаучного, межкафедрального творческого кол-
лектива, для начала как общественного формиро-
вания, а в перспективе – в форме научно-методи-
ческого комплекса соответствующих кафедр. Нами 
не исключается возможность создания в этих целях 
межкафедральной проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории.

В истории вузов МВД России в этом отношении 
уже имеется определенный опыт. Научно-учебный 
комплекс, объединяющий ряд кафедр, действовал 
в свое время в Московском институте МВД России 
имени, такой комплекс создан на факультете подго-
товки экспертов-криминалистов в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя. Сегодня 
мало кто помнит, но в конце 60-х годов прошлого 
века в Высшей школе МВД СССР при кафедрах уго-
ловного процесса и оперативно-розыскной деятель-

ности были созданы и весьма успешно действовали 
проблемные научно-исследовательские лаборатории. 
Опыт их деятельности – показательный и убедитель-
ный пример организационного обеспечения научных 
разработок актуальных проблем практики раскрытия 
и расследования преступлений.

Особенности «рыночной преступности» предо-
пределили серьезные структурные изменения в си-
стеме правоохранительных органов страны – вместо 
ранее существовавшей моносистемы (МВД-КГБ) соз-
дана их полисистема – определенное множество, со-
ответственно, увеличились по объему и усложнились 
по существу решаемые ими задачи. В этих условиях 
заметно актуализировались, причем на всех уровнях, 
проблемы их взаимодействия, во многом предопреде-
ляющие состояние организации, а соответственно ре-
зультативность их деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений. Очевидно, что в решении 
этих проблем более активную роль должны и могут 
сыграть профессиональные образовательные учреж-
дения, правоохранительных министерств и ведомств, 
во-первых, в части их совместных научных исследо-
ваний, а во-вторых, в реализации результатов таких 
исследований в учебном процессе. 

1 Судебные Уставы 20 ноября 1964 года, с изложением рас-
суждений, на коих они основаны. Издание Государственной кан-
целярии. Ч. 1. СПб. 1866. С. 255.

2 БСЭ. Третье издание. Т.18 М. 1974. С. 473.
3 Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Ф. Волынского, 

В.П. Лаврова. М.: Закон и право, 2008. С. 52–71.
4 Статкус В.Ф. О науке, практике, образовании и о связи 

казанских событий с подследственностью расследования престу-
плений // Организация деятельности органов предварительного 
следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и 
криминалистические проблемы. Материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции (Москва, 26–27 апреля 2012 г.) 
Ч. 1. М.: Академия управления МВД России. 2012. С. 44–50.
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Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учеб. по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-
ция» / под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичуриной. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 287 с. (Серия «Magister»).

Учебное пособие, подготовленное в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», ква-
лификация «магистр», отражает современные актуальные в теоретическом 
и практическом плане проблемы  уголовно-процессуального права.  

Для магистров, слушателей (студентов), адъюнктов (аспирантов) и 
преподавателей юридических вузов, а также для всех интересующихся 
проблемами уголовного судопроизводства. 



Устав уголовного судопроизводства 1864 г. открыл 
новую эпоху российского уголовного процесса, отдав-
шего предпочтение организации досудебной деятель-
ности с преобладанием следственно-разыскных начал, 
что и определило в дальнейшем весь его облик на долгие 
годы. Именно с этого момента допустимо говорить о воз-
никновении полноценной системы научных взглядов на 
дознание в отечественном уголовном процессе. В тот пе-
риод были опубликованы следующие популярные рабо-
ты, посвященные, в том числе, проблематике дознания: 
А.А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дозна-
нии и предварительном исследовании по судебным уста-
вам 1864 г.: Теоретическое и практическое руководство» 
(1867 г.); учебник по русскому уголовному процессу 
В.К. Случевского (1892 г.); курс уголовного судопроиз-
водства в двух томах И.Я. Фойницкого (1896 г.); практиче-
ское руководство для судебных следователей П.В. Мака-
линского (1907 г.); учебники С.И. Викторского «Русский 
уголовный процесс» (1912 г.) и Н.Н. Розина «Уголовное 
судопроизводство» (1914 г.). Они заложили основу всех 
последующих теоретических взглядов на дознание, под-
вергнув анализу процессуальный порядок производства и 
сформулировав первоначальные положения, касающиеся 
понятийного аппарата, а также его правовой природы. 

Как отмечал И.Я. Фойницкий: «появились три по-
следовательные стадии следствия; первой усвоено на-
звание дознания, второй – предварительного следствия 
и третьей – судебного следствия… По существу очевид-
но, две первые принадлежат к предварительному ис-
следованию, но каждая из них предоставлена особым 
органам – полиции и судебным следователям»1. Кроме 
того, он констатировал и наличие дознания по делам 
местных установлений, которому хотя и «усваивается 
одно из общих названий, принятых в законе, именно 
дознание, но значение его здесь некоторое иное»2.

Отделяя дознание от предварительного следствия, 
составители Уставов уголовного судопроизводства ви-
дели в этом весьма важные улучшения, которые обо-
сновывались следующими обстоятельствами: «первое, 
что полиция, дабы не сообщать следователю неверных 
сведений, по необходимости должна будет сперва сама 
удостовериться в справедливости того, о чем доносит, 
а через то число неосновательных сведений значитель-
но уменьшится; второе, что судебный следователь, не 
участвуя в первоначальных разысканиях и посему не 
увлекаемый первыми, иногда ошибочными заклю-
чениями и догадками о предполагаемом виновном, 
может беспристрастно, без всяких предубеждений, 

УДК 343
ББК 67.311

КРАТКИЙ ОЧЕРК УСТАВА УГОЛОВНОГО 
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ДОЗНАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЕГО 
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Аннотация. Принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 г. послужило толчком к подготовке большинства 
научных работ того времени, которые заложили основу теоретических взглядов и воззрений на дознание, подвергнув анализу 
процессуальных порядок его производства и сформулировав первоначальные положения, касающиеся его понятийного 
аппарата и правовой природы. Предлагается краткий очерк положений Устава в части регламентации дознания и авторское 
видение разрешения вопроса о необходимости их заимствования в современных условиях. 
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Annotation. The adoption of the Charter of criminal proceedings in 1864 triggered the preparation of the majority of scientific 
works of the time that laid the foundation of theoretical perspectives and views on the inquiry, exposing the analysis of its procedural 
order of production and formulate initial provisions relating to the conceptual apparatus, as well as its legal nature. Given a brief 
outline of its provisions in the regulation of the inquiry and the author’s vision of the need to resolve the issue of borrowing in modern 
conditions.
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судить о вероятности возводимого на кого-либо подо-
зрения»3.

В комментарии к Уставам уголовного судопроизвод-
ства дознание определялось как «первоначальные изы-
скания, производимые полицией для обнаружения спра-
ведливости или несправедливости дошедших до нее 
слухов и сведений о преступлении или о таких проис-
шествиях, о которых без разысканий нельзя определить, 
заключается или не заключается в них преступление»4. 

В соответствии с представлением их составителей, 
ученые-процессуалисты тех лет целью дознания виде-
ли «обнаружение преступного характера происшествия, 
полагая, что дальнейшие действия по разыскиванию и 
изобличению преступника должны принадлежать сле-
дователю»5. Все нужные сведения полиция собирала по-
средством розысков, словесных расспросов и негласных 
наблюдений, не производя ни обысков, ни выемок, ни ка-
ких-либо других следственных действий. При осущест-
влении дознания полиция не имела права на составление 
протокола или иного процессуального документа, а полу-
ченные сведения должна была заносить в один общий акт 
за подписью лица, производящего дознание. Полиция со-
бирала не доказательства, а только сведения о них6. Сенат 
не рекомендовал читать акты дознания в судебном засе-
дании и в особенности подчеркивал, что признание обви-
няемого на дознании, не подтвержденное в присутствии 
суда, не имеет доказательственного значения7.

В привычном для нас современном понимании до-
знание – это самостоятельный вид уголовно-процессу-
альной деятельности, одна из форм предварительного 
расследования. Однако, в тот период дознание осу-
ществлялось не по процессуальным правилам произ-
водства и являлось примером, скорее, административ-
ной процедуры. Исходя из этого, понятие и правовая 
природа дознания рассматривались в теории уголовно-
го процесса весьма неоднозначно.

Характеризуя дознание XIX в. известный юрист, 
профессор Санкт-Петербургского университета 
И.Я. Фойницкий в своей книге «Курс уголовного су-
допроизводства», ставшей непревзойденным класси-
ческим образцом систематического изложения теории 
и практики уголовного судопроизводства отмечал, что 
дознание является как бы частью предварительного 
следствия, его первой ступенью8; «оно не имеет дело 
с судебными формами и обрядами … представляет со-
бой деятельность не судебную»9. Более того, он пола-
гал, что дознание не может и не должно проводиться в 
процессуальной форме. «Успех дознания обеспечивает-
ся всего более возможностью производить его быстро 
и безостановочно, поэтому установление разных фор-
мальных требований в этой стадии было бы не только 
бесполезно, но даже вредно для интересов уголовного 
правосудия. Руководствуясь этими соображениями, су-
дебные уставы избегают здесь всякого формализма» 10. 

«Наше законодательство, – писал И.Я. Фойниц-
кий, – остается при типе дознания, которое есть точ-
ное воспроизведение старогерманского «inquisitio 
generalis», сосредоточенного в руках полиции под не-

которым лишь наблюдением прокуратуры. Оно произ-
водится помимо сторон, не предполагает их участия 
в деятельности, определяясь безличной волей закона. 
Оно не есть деятельность обвинителя, а деятельность 
тех правительственных органов, на которых лежит 
обязанность пресечения и предупреждения престу-
плений. Оно начинается не в силу заявления желания 
обвинителя о рассмотрении данного дела, а в силу тре-
бования закона, возлагающего на известные органы 
обязанность по долгу их службы приступать к рассле-
дованию дела, собиранию доказательств и т.п.»11.

Учеными-процессуалистами тех лет всегда при-
знавалась неразрывная связь дознания с розыском, в 
том числе и негласным. Так, русский процессуалист 
А.А. Квачевский различал дознание в широком и узком 
смысле слова как «все первоначальное производство, 
включая розыск», так и «собирание признаков одно-
го преступления без указания преступника». При этом 
он предостерегал против их отождествления, посколь-
ку «розыск составляет часть дознания, а в обширном 
смысле – один из способов его производства, направ-
ленный к обнаружению и указанию скрытного, тай-
ного, преимущественно виновника преступления»12. 
Само же дознание, по его мнению, есть «первоначаль-
ное производство, имеющее целью собирание данных 
для удостоверения о том, что известное событие со-
ставляет деяние, запрещенное законом под страхом 
наказания, и для открытия виновника этого деяния»13.

Профессор Петербургского универси тета Н.Н. Ро-
зин определял дознание как «меры, прини маемые указан-
ными в законе органами, для установления по горячим 
следам события преступного деяния, его намечающихся 
юридических черт и предполагаемого его виновника», 
отличая его от предварительного следствия «юридиче-
ским характером, качеством, глубиной и обширностью 
собираемых им данных и, с другой стороны, – органа-
ми его производства, поводом, порядком и объемом мер, 
представленных законом органами дознания»14.

Таким образом, научные работы по проблемам до-
знания, после принятия Устава уголовного судопроиз-
водства, сформировали систему взглядов на дознание 
как первоначальное производство, предшествовавшее 
предварительному следствию. В теории уголовного 
процесса дознание тогда еще не рассматривалось как 
вид уголовно-процессуальной деятельности, одна из 
форм предварительного расследования, так как осу-
ществлялось оно не по процессуальным правилам 
производства и являлось примером скорее админи-
стративной процедуры полицейского дознания.

Многие современные исследователи, ведя поиск 
наиболее оптимальной процедуры дознания, тоже вы-
сказывают идеи о сужении его до первоначального эта-
па, предшествующего предварительному следствию15. 

Хотелось бы выяснить, что это даст уголовному су-
допроизводству и самому дознания? Безусловно, лишь 
возврат к единому порядку предварительного расследо-
вания. Именно дифференциация является возможностью 
более эффективного осуществления уголовно-процес-
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суальной деятельности и, как следствие этого, надлежа-
щего обеспечения прав и законных интересов личности. 
Дознание уже давно и надолго обеспечило себе право 
считаться альтернативой предварительному следствию. 

Вместе с тем, доля здравого смысла есть в том, 
чтобы дознание рассматривать не только как произ-
водство предварительного расследования в полном 
объеме, но и часть его, т.е. расследование в неполном 
объеме. И тут идеи, заложенные когда-то в Уставе 
уголовного судопроизводства и продолженные в со-
ветском уголовно-процессуальном законодательстве, 
можно было бы позаимствовать. Два вида дознания 
(в полном и неполном объеме) могли бы быть объеди-
нены одним родовым понятием (как это уже некогда 
было), но осуществляться по разным категориям дел 
и в различных процессуальных процедурах. Вот тогда 
второй вид дознания, предшествующий предваритель-
ному следствию, опять выполнял бы свою отдельную 
немаловажную роль в уголовном судопроизводстве.

В отношении модели дознания в неполном объеме 
необходимо было бы: 1) придать статус дознания про-
изводству неотложных следственных действий в поряд-
ке ст. 157 УПК РФ, именуя его дознанием в неполном 
объеме; 2) вменить его производство органу дознания 
в лице уполномоченного начальником органа дозна-
ния сотрудника органа дознания; 3) допустить для него 
лишь исключительный характер, обусловленный сроч-
ной необходимостью принять меры к обнаружению и 
фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих закрепления, изъятия и исследования; 
4) рассматривать его как первоначальный этап рассле-
дования, предшествующий не только предварительно-
му следствию, но и дознанию в полном объеме.

Нет пока в уголовном процессе Российской Фе-
дерации такой процедуры, которая в полной мере от-
вечала бы всем критериям упомянутого в Уставе уго-
ловного судопроизводства полицейского дознания. 
Выполнение неотложных следственных действий до-
знанием не является, хотя вполне могло бы претендо-
вать называться упрощенной процедурой, несмотря 
даже на то, что итогового решения при его производ-
стве не принимается. Дознание в сокращенной форме 
имеет много нареканий со стороны правопримените-
ля, хотя в плане упрощения все же выигрывает перед 
обычным дознанием и предварительным следствием. 

Со временная юриспруденция рассматривает уско-
рение и упрощение процесса не только и не столько 
через призму интересов государственной ре прессии, 
сколько в качестве неотъемлемого субъективного пра-
ва частного лица, вовлеченного в уголовно-процессу-
альную сферу. В этом смысле быстрое рассмотрение 
дела, не будучи антипо дом его качественному рассмо-
трению, является не менее ценной гарантией прав лич-
ности, нежели любая из остальных гарантий, за судьбу 
которых тревожатся противники данного направления 
уго ловно-процессуальной политики. Кроме того, уско-
рение процесса есть объективная тенденция новейше-
го раз вития уголовно-процессуального права во всем 

мире и вряд ли она по каким-то причинам теряет свою 
объективность в России16. Такое ускорение может и 
должно происходить как за счет его дифференциации, 
так и независимо от нее. Создание специальных ме-
ханизмов, позволяющих ускорить уголовный процесс 
даже тогда, когда он уже дифференцирован, рассматри-
вается все большим числом современных российских 
ав торов в качестве насущной необходимости при ре-
формировании уголовно-процессуального права17.

Совершенно очевидно, что нам не обойтись без про-
цедуры по уголовным делам о преступлениях небольшой 
тяжести, которая бы максимально сокращала промежу-
ток времени между моментом совершения преступления 
и принятия по нему соответствующего судебного реше-
ния при соблюдении законных прав и интересов всех 
участников уголовного судопроизводства. Однако, вряд 
ли следует рассматривать такое производство в качестве 
дознания (причем, даже сокращенного дознания), т.е. в 
понимании его именно как формы предварительного рас-
следования. Это должна быть какая-то отдельная проце-
дура либо особое производство, но не административно-
го, а именно уголовно-процессуального характера.
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Утверждение Указом Правительствующему Се-
нату от 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судо-
производства (далее – УУС) является важной вехой 
в развитии отечественного уголовного процесса. Как 
известно, судебная реформа была, в определенной 
степени, связана с желанием Александра II водво-
рить в России правый и равный для всех суд. Следу-
ет признать, что во многом УУС в большей степени, 
чем нынешнее законодательство, обеспечивал охрану 
прав и законных интересов лиц, которым процессу-
альные решения могут причинить вред. Исключени-
ем не является и обвинительный приговор с освобож-
дением осужденного от наказания, постановляемый в 

связи с истечением сроков давности уголовного пре-
следования.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) данный вид приговора постановляется, когда в 
ходе судебного разбирательства обнаруживается ис-
течение сроков давности уголовного преследования. 
В этих случаях суду надлежит продолжить рассмотре-
ние уголовного дела в обычном порядке, до его раз-
решения по существу. Если в результате рассмотрения 
уголовного дела по существу не было установлено от-
сутствие события или состава преступления, либо не-
причастности подсудимого к его совершению, то суд 
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постановляет обвинительный приговор с освобожде-
нием осужденного от наказания. 

Согласно же ст. 16 УУС, судебное преследование 
обвиняемого не могло быть возбуждено, а начатое – 
подлежало прекращению за истечением давности или 
в связи со смертью обвиняемого. Если истечение дав-
ности было обнаружено во время судебного следствия, 
то согласно ч. 2 ст. 771 УУС необходимо было постано-
вить приговор об освобождении подсудимого от суда1. 
Составители «Судебных уставов 20 ноября 1864 г., 
с изложением рассуждений, на коих они основаны», 
писали, что в этих случаях подсудимый освобождал-
ся от наказания2. Н.С. Таганцев также указывал, что 
путем постановления этого приговора суд освобождал 
подсудимого от наказания3. 

Таким образом, в соответствии как с УУС, так и с 
УПК РФ, правовым основанием постановления обви-
нительного приговора с освобождением осужденного 
от наказания является установление истечения сроков 
давности в судебном производстве. Вместе с тем, УУС 
предусматривал и другие основания для постановле-
ния рассматриваемого вида приговора. Так, согласно 
ст. 17 УУС, при прекращении судебного преследова-
ния в связи с истечением давности, начатые в судах 
уголовные иски о вознаграждении за вред и убытки, 
причиненные преступлением, рассматриваются теми 
же уголовными судами.

 И.Я. Фойницкий по этому поводу отмечал, что 
«поскольку для разрешения гражданского иска, вы-
текающего из преступления, необходимо устано-
вить как само событие преступления и соединенное 
с ним гражданское правонарушение, так и причин-
ную связь его с деянием данного лица, то для раз-
решения этих вопросов призывается уголовный суд, 
несмотря на невозможность наказания»4. А Н.С. Та-
ганцев указывал, что если истечение давности на-
ступило или обнаружилось после предания суду и 
по делу допущен гражданский истец, то такой иск, 
как уже начатый в суде уголовном, должен был быть 
разрешен в общем порядке судопроизводства, по 
разрешению вопроса о виновности подсудимого, но 
с освобождением его от наказания. Это положение 
сохраняло свою силу и в случае, когда обстоятель-
ством, устраняющим наказуемость, была смерть 
подсудимого5.

Итак, правовыми основаниями обвинительного 
приговора с освобождением осужденного от нака-
зания, постановляемого в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования согласно УУС, 
являлись: 1) установление их истечения в судебном 
производстве; 2) наличие предъявленного гражданско-
го иска; 3) смерть обвиняемого. 

УПК РФ не воспринял положений УУС о поста-
новлении рассматриваемого вида приговора в связи с 
наличием гражданского иска и смертью подсудимого. 
Считаем опыт Российской империи положительным 
и актуальным для Российской Федерации по следую-
щим основаниям.

1. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве» УПК РФ был дополнен ст. 160.1, 
предусматривающей меры по обеспечению граждан-
ского иска. Полагаем, что новелла не принесет эффек-
та в случае, если уголовное дело, в рамках которого 
предъявлен гражданский иск, будет прекращено в свя-
зи с истечением сроков давности уголовного пресле-
дования. 

Так, при постановлении приговора суд разреша-
ет вопрос о том, подлежит ли удовлетворению граж-
данский иск (п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Следова-
тельно, в результате постановления обвинительного 
приговора с освобождением осужденного от наказа-
ния, имущественный вред может быть возмещен в 
рамках уголовного процесса. Но при прекращении 
уголовного дела суд оставляет гражданский иск без 
рассмотрения. 

В законе указано, что оставление гражданского 
иска без рассмотрения не препятствует его последу-
ющему предъявлению и рассмотрению в ходе граж-
данского судопроизводства (ч. 2 ст. 306 УПК РФ). 
Между тем, необходимо принимать во внимание, что 
прекращение уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования проис-
ходит по прошествии со дня совершения преступле-
ния определенного времени. Поэтому, в ряде случа-
ев, оставление гражданского иска без рассмотрения 
в уголовном судопроизводстве, произошедшее ввиду 
прекращения уголовного дела по данному основа-
нию, заблокирует возмещение имущественного вреда 
в гражданском судопроизводстве. Это возможно по 
двум причинам. 

Во-первых, ввиду невозможности доказывания. 
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– ГПК РФ), предусматривающей основания для ос-
вобождения от доказывания, только приговор суда 
по уголовному делу обязателен для суда, рассматри-
вающего дело о гражданско-правовых последствиях 
действий лица, в отношении которого он постанов-
лен. Постановление о прекращении уголовного дела 
не имеет такого преюдициального характера. По-
этому, сделанные в нем выводы о том, что имуще-
ственный вред был причинен лицом, в отношении 
которого предъявлен иск, не являются основанием 
для освобождения от доказывания. Данное обсто-
ятельства влечет за собой доказывание в обычном 
порядке.

Однако, ввиду того, что со дня совершения престу-
пления прошел период времени, истечение которого 
позволило прекратить уголовное дело, на момент рас-
смотрения гражданского дела возможна утрата ряда 
доказательств. Это возможно в связи со смертью сви-
детеля, который во время уголовного процесса дал по-
казания о том, что имущественный вред был причинен 

Вестник Московского университета МВД России120 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

вузовская научно-практическая конф
еренция «Уголовно-процессуальное законодательство: история и 

соврем
енность», посвящ

енная 150-летию
 Устава уголовного судопроизводства



лицом, в отношении которого в дальнейшем предъяв-
лен иск. 

В гражданском судопроизводстве суд основывает 
свое решение только на тех доказательствах, которые 
были исследованы им в судебном заседании (ч. 2 ст. 
195 ГПК РФ). Поэтому, в силу естественных причин, 
показания умершего свидетеля не могут быть исследо-
ваны в судебном заседании. Получается, что нельзя ни 
воспользоваться показаниями, данными в уголовном 
процессе, ни получить их заново в гражданском про-
цессе. В ряде случаев, эта утрата доказательств может 
сделать доказывание невозможным. 

Во-вторых, в связи с истечением срока исковой 
давности. Так, в соответствии со ст. 195 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
исковой давностью признается срок для защиты на-
рушенного права. Истечение срока исковой давности 
является основанием для вынесения судом решения об 
отказе в удовлетворении исковых требований (ч. 2 ст. 
199 ГК РФ). Продолжительность общего срока иско-
вой давности составляет три года со дня, когда лицо, 
право которого было нарушено, узнало или должно 
было узнать об этом нарушении и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого пра-
ва (ч. 1 ст. 196 ГК РФ). В определенных ГК РФ слу-
чаях могут устанавливаться сокращенные или более 
длительные сроки исковой давности (ч. 1 ст. 197 ГК 
РФ). Однако, в любом случае, они не могут превышать 
десяти лет (ст. 196 ГК РФ). Только по требованиям о 
возмещении имущественного вреда, причиненного в 
результате террористического акта, сроки исковой дав-
ности устанавливаются в пределах сроков давности, 
предусмотренных для данного преступления6. Но по-
скольку к лицам, совершившим данное преступление 
сроки давности не применяются (ст. 78 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)), то 
возмещение имущественного вреда не ограничено ис-
ковой давностью. 

Как видно из содержания приведенных положений 
ГК РФ, общий срок исковой давности короче боль-
шинства сроков давности уголовного преследования, 
продолжительность которых указана в ст. 78 УК РФ. 
Только по преступлениям небольшой тяжести сроки 
давности уголовного преследования (2 года) менее 
продолжительны, чем общий срок исковой давно-
сти. В ряде случаев несоответствие сроков давности, 
установленных уголовным и гражданским законами, 
может повлечь за собой невозможность возмещения 
имущественного вреда, причиненного преступлением, 
как в рамках уголовного, так и в рамках гражданского 
судопроизводства. 

Так, нередки случаи, когда пострадавший, кото-
рому преступлением был причинен имущественный 
вред, обращается в правоохранительные органы по 
истечению сроков исковой давности, но в пределах 
сроков давности уголовного преследования. Причи-
ны столь позднего обращения за восстановлением 
нарушенного права могут быть различны. Например, 

это может быть тяжелая болезнь или длительное от-
сутствие, лишавшие пострадавшего возможности 
участия в уголовном судопроизводстве. Нельзя за-
бывать и том, что характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением, являются обстоятельством, 
подлежащим доказыванию. В уголовном процессе, в 
отличие от гражданского, бремя доказывания лежит 
не на пострадавшем, а на государственных органах и 
должностных лицах со стороны обвинения. Зачастую 
этот фактор является определяющим при подаче иму-
щественного иска именно в рамках уголовного судо-
производства.

Итак, после возбуждения уголовного дела и 
предъявления гражданского иска пострадавший 
признается гражданским истцом, а подозреваемый 
(обвиняемый) – гражданским ответчиком. Но затем 
сроки давности уголовного преследования могут ис-
течь, что является основанием для прекращения уго-
ловного дела. Если подозреваемый (обвиняемый) не 
возражает против принятия данного решения, то про-
изводство по уголовному делу прекращается, а граж-
данский иск не рассматривается. При обращении 
гражданского истца в суд по гражданским делам, суд 
по заявлению ответчика отказывает в удовлетворении 
исковых требований в связи с истечением срока ис-
ковой давности (ч. 2 ст. 199 ГК РФ). В результате, ни 
в рамках уголовного, ни в рамках гражданского про-
цесса причиненный преступлением имущественный 
вред не возмещен. 

2. В ходе досудебного или судебного производства 
иногда возникают сразу два нереабилитирующих ос-
нования для прекращения уголовного дела (вследствие 
истечения сроков давности уголовного преследования, 
смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключе-
нием случаев, когда производство по уголовному делу 
необходимо для реабилитации умершего, или издания 
акта об амнистии). В п. 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 19 указано, что в таких случаях необходимо 
разъяснить лицу право на возражение против прекра-
щения уголовного дела по каждому из этих оснований 
и прекратить уголовное дело по тому, против которого 
это лицо не возражает7.

Но как быть, если одновременно были установле-
ны истечение сроков давности уголовного преследова-
ния (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и смерть подозреваемого 
или обвиняемого, за исключением случаев, когда про-
изводство по уголовному делу необходимо для реаби-
литации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)? В этой 
ситуации лицо, в отношении которого прекращается 
уголовное дело, в силу естественных причин лишено 
возможности выразить свое несогласие.

Конституционный Суд Российской Федерации в 
постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П указал, что 
орган предварительного расследования или суд обяза-
ны продолжить предварительное расследование, либо 
судебное разбирательство и тогда, когда возражения 
против прекращения уголовного дела по основанию, 
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предусмотренному в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, имеют-
ся со стороны близких родственников подозреваемого 
(обвиняемого)8. 

Между тем, на момент принятия решения о пре-
кращении уголовного дела, близких родственников, 
возражающих против этого, может не оказаться в ме-
сте предварительного расследования или судебного 
разбирательства, либо они могут не знать о прекраще-
нии уголовного дела (как по уголовному делу в отно-
шении Е.Ю. Ващенко)9. Ввиду отсутствия возражения 
близких родственников умершего, уголовное дело бу-
дет прекращено.

Кроме того, даже если со стороны близких род-
ственников умершего подозреваемого, обвиняемого, 
либо подсудимого имеются возражения против пре-
кращения уголовного дела в связи со смертью, уго-
ловное дело может быть прекращено в связи с исте-
чением сроков давности уголовного преследования. 
Так, следуя буквальному толкованию ч. 2 ст. 27 УПК 
РФ, юридически значимыми, т.е. порождающими 
правовые последствия в виде продолжения производ-
ства по уголовному делу в обычном порядке, являют-
ся только возражения подозреваемого и обвиняемого. 
Поэтому возможные возражения близких родствен-
ников умершего подозреваемого, обвиняемого, либо 
подсудимого против прекращения уголовного дела по 
данному основанию, не повлекут за собой продолже-
ние производства по уголовному делу в обычном по-
рядке до его разрешения по существу. Таким образом, 
уголовное дело будет прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

В соответствии со ст. 23 Конституции Российской 
Федерации, каждый имеет право на защиту своей че-
сти и доброго имени. Умерший подозреваемый, об-
виняемый, либо подсудимый, в отношении которого 
уголовное дело прекращается по основаниям, предус-
мотренным в п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, лишен воз-
можности защитить свою честь и доброе имя путем 
выражения несогласия с его прекращением. Поэтому, 
на наш взгляд, в случае, если в ходе досудебного и су-
дебного производства, подозреваемый, обвиняемый, 
либо подсудимый умер, то производство по уголовно-
му делу должно быть продолжено. Если в результате 
рассмотрения уголовного дела не было установлено 
отсутствие события или состава преступления, либо 
непричастности умершего к его совершению, то суду 
следует постановить обвинительный приговор с ос-
вобождением осужденного от наказания. 

В связи со всем вышеизложенным, мы предлагаем 
дополнить ст. 302 УПК РФ ч. 8.1., изложив ее в следу-
ющей редакции:

8.1. Порядок, установленный в части 8 статьи 
302 настоящего Кодекса, применяется в случаях, 

когда подозреваемый, обвиняемый, или подсудимый 
умер, либо со стороны данных участников уголовного 
судопроизводства имеются возражения против пре-
кращения уголовного дела по основанию, предусмо-
тренному в пункте 3 части 1 статьи 24 настоящего 
Кодекса, а также, если по уголовному делу предъявлен 
гражданский иск.
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Впервые правовые нормы, предусматривающие 
основные положения по производству предваритель-
ного следствия и дознания, содержались в Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 г. 

Дознание проводилось полицией не по всем со-
общениям о происшествиях преступного характера, а 
только тогда, когда ни прокурора, ни следователя нет 
на месте или нет уверенности в том, что имело место 
именно преступление, а не иное происшествие. Над-
зор и общее руководство дознанием осуществляла 
прокуратура, и только ей, а не полиции, предоставля-
лось право прекращать дознание. Не мог прекратить 
дознание и следователь, если не обнаруживал в его 
материалах состава преступления. В таком случае он, 
в соответствии со ст. 309 Устава уголовного судопро-
изводства, должен был направить материалы дозна-
ния прокурору1. 

Таким образом, Устав уголовного судопроизвод-
ства положил начало становлению и дальнейшему 
развитию правовых норм о дознании. 

В последующем эта форма расследования не-
однократно изменялась, приобретая самостоятельное 
значение, в тесной связи с развитием общественных 
отношений. 

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) Федеральным законом 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ была введена гл. 32.1, ре-
гламентирующая производство дознания в сокращен-
ной форме.

В 2013 г. дознание в сокращенной форме прово-
дилось по 7614 уголовным делам, а в первом полу-
годии 2014 г. – по 140062.

Необходимо отметить, что при данной форме до-
знания порядок рассмотрения сообщений о престу-
плениях имеет некоторые особенности.

Прежде всего, следует остановиться на неопреде-
лённости процессуального статуса лиц, участвующих 
в производстве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 
УПК РФ и необходимость разъяснения им прав и обя-
занностей соответственно, подозреваемого, потер-
певшего, свидетеля. 

Согласно ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ лицам, участву-
ющим в производстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении, разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, 
и обеспечивается возможность осуществления этих 
прав в той части, в которой производимые процес-
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суальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы, в том числе: пра-
во не свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (супруги), родителей, детей, усыновителей, 
усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, 
бабушки, внуков; пользоваться услугами адвоката; 
приносить жалобы на действия (бездействия) и ре-
шения дознавателя, в порядке, установленном гл. 16 
УПК РФ. 

Участники проверки сообщения о преступлении 
могут быть предупреждены о неразглашении данных 
досудебного производства в порядке, установленном 
ст. 161 УПК РФ. 

Однако, данные лица не могут предупреждаться 
об уголовной ответственности за отказ от дачи пока-
заний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307, 
308 УК РФ).

Таким образом, опрашиваемые лица фактически 
не наделяются статусом участников уголовного судо-
производства. Вместе с тем, Пленум Верховного Суда 
РФ в своем Постановлении от 10 февраля 2009 г. № 1 
(ред. от 28 января 2014 г.) «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации»3 указал, 
что недопустимо ограничение прав и интересов граж-
дан лишь на том основании, что они не были призна-
ны в установленном законом порядке участниками 
уголовного судопроизводства, поскольку обеспече-
ние гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод 
человека и гражданина должно вытекать из фактиче-
ского положения этого лица как нуждающегося в обе-
спечении соответствующего права.

Отдельно необходимо остановиться на истребо-
вании документов и предметов, их изъятии при про-
верке сообщения о преступлении.

Согласно п. 2 разд. 3 методических рекоменда-
ций по применению органами дознания Федеральной 
службы судебных приставов дознания в сокращен-
ной форме, утвержденных ФССП России 26 апреля 
2013 г. № 04-7 (в ред. от 20 февраля 2014 г.)4 истре-
бование документов и предметов, производство их 
выемки должно осуществляться в порядке, пред-
усмотренном ст. 183 УПК РФ. Подчеркивается, что 
выемка производится на основании постановления 
дознавателя, по ее окончании составляется протокол.

На наш взгляд, проведение выемки возможно 
только после возбуждения уголовного дела. Указан-
ное следственное действие не может проводиться 
при проверке сообщения о преступлении, так как оно 
не предусмотрено ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Кроме того, 
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ не 
внесены изменения в ст. 183 УПК РФ, в отличие от 
ст. 195 и ст. 202 УПК РФ, где предусмотрено произ-
водство судебной экспертизы и получение образцов 
для сравнительного исследования до возбуждения 
уголовного дела.

Таким образом, истребование и изъятие пред-
метов и документов в порядке, установленном УПК 

РФ, возможно лишь согласно ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 144 
УПК РФ. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ дозна-
ние не может производиться в сокращенной форме, 
если потерпевший против этого возражает.

Получение согласия потерпевшего предполагает 
разъяснение ему порядка и правовых последствий 
производства дознания в сокращенной форме, а так-
же права возражать против его производства.

Согласно разд. 4.1 методических рекомендаций 
по применению органами дознания Федеральной 
службы судебных приставов дознания в сокращенной 
форме после возбуждения уголовного дела в прото-
коле допроса потерпевшего необходимо указать, что 
он не возражает против производства дознания в со-
кращенной форме5.

На наш взгляд, факт разъяснения потерпевшему 
порядка и правовых последствий производства до-
знания в сокращенной форме, а также согласия (несо-
гласия) потерпевшего следует отражать в постанов-
лении о признании его потерпевшим, поскольку оно 
принимается незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела. 

Если потерпевший выразит свое несогласие с 
производством дознания в сокращенной форме, то 
подозреваемому следует разъяснять не право на за-
явление соответствующего ходатайства, а причины 
невозможности заявления такового (возражения по-
терпевшего)6.

Если потерпевший не возражает против произ-
водства дознания в сокращенной форме, то дозна-
ватель до начала первого допроса разъясняет подо-
зреваемому право ходатайствовать о производстве 
дознания в сокращенной форме, порядок и правовые 
последствия производства дознания в сокращенной 
форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого 
делается соответствующая отметка (ч. 1 ст. 226.4 
УПК РФ). 

В ряде случаев дознаватели избирают тактику 
производства первого допроса подозреваемого после 
сбора доказательств, направленных на установление 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Так, в отношении конкретного лица возбуждается 
уголовное дело, а первый допрос подозреваемого, в 
ходе которого он имеет право заявить соответствую-
щее ходатайство, производится, допустим, по истече-
нии двух недель после возбуждения уголовного дела. 
После допроса дознавателем выносится постановле-
ние об удовлетворении ходатайства подозреваемого и 
его защитника о производстве дознания в сокращен-
ной форме. 

Таким образом, ходатайство, заявленное на более 
поздних этапах производства по делу, вместо процес-
суальной экономии, приводит к дополнительным из-
держкам. В этом случае теряется смысл производства 
дознания в сокращенной форме.

С учетом конкретных обстоятельств уголовного 
дела дознаватель при производстве дознания в со-
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кращенной форме вправе не назначать судебную экс-
пертизу по вопросам, ответы на которые содержатся 
в заключении специалиста по результатам исследова-
ния, проведенного в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении, за исключением случаев, перечисленных 
в п. 3 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ.

На наш взгляд, перед принятием такого решения 
необходимо учитывать правовую позицию Плену-
ма Верховного Суда РФ, изложенную в п. 1, 20 По-
становления от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», согласно которой 
специалисты лишь высказывают суждение по вопро-
сам, поставленными перед ним сторонами, а в случае 
необходимости производства исследований следует 
назначать судебную экспертизу7.

При производстве дознания в сокращенной фор-
ме может возникнуть вопрос о приостановлении про-
изводства по уголовному делу, если подозреваемый 
скрылся от следствия либо место его нахождения не 
установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ). В этом случае, по нашему мнению, перед при-
остановлением производства по указанному основа-
нию дознаватель должен принять решение о прекра-
щении производства дознания в сокращенной форме 
и о продолжении производства дознания в общем по-
рядке. 

Вопрос о возможности производства дознания в 
сокращенной форме после продления сроков рассле-
дования уголовного дела в связи с не установлени-
ем места нахождения подозреваемого, а также после 
возобновления производства по делу законодателем 
не урегулирован. 

Как уже отмечалось выше, дознаватель, до на-
чала первого допроса, разъясняет подозреваемому 
право ходатайствовать о производстве дознания в со-
кращенной форме, порядок и правовые последствия 
производства дознания в сокращенной форме, о чем 
в протоколе допроса подозреваемого делается соот-
ветствующая отметка (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ). Осно-
ваниями для отказа в удовлетворении заявленного хо-
датайства являются обстоятельства, перечисленные в 
ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ.

Таким образом, на наш взгляд, если уголовное 
дело первоначально было возбуждено по факту со-
вершения преступления, а в дальнейшем лицо, со-
вершившее преступление было установлено, то по-

дозреваемому не разъясняется право на производство 
дознания в сокращенной форме.

В тех случаях, когда уголовное дело возбуждено 
в отношении конкретного лица, но допросить его в 
качестве подозреваемого по каким-либо обстоятель-
ствам сразу не представилось возможным, право на 
производство дознания в сокращенной форме должно 
быть ему разъяснено до начало первого допроса.

Необходимо остановиться на отдельных положе-
ниях, которые должны содержаться в обвинительном 
постановлении. Как указано в ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ 
признав, что необходимые следственные действия 
произведены и объем собранных доказательств до-
статочен для обоснованного вывода о совершении 
преступления подозреваемым, не позднее 10 суток 
со дня вынесения постановления о производстве до-
знания в сокращенной форме, дознаватель составляет 
обвинительное постановление. В приложении № 4 к 
Методическим рекомендациям ФССП России содер-
жится примерная форма этого процессуального доку-
мента8. В разделе «Доказательства, подтверждающие 
обвинение», в п.п. 10–12 даются ссылки на объясне-
ния потерпевшего, свидетеля и обвиняемого.

На наш взгляд, эти ссылки в итоговом докумен-
те должны быть не только на объяснения указанных 
участников уголовного судопроизводства, но и на по-
казания потерпевшего, свидетеля и подозреваемого, 
поскольку они в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
допускаются в качестве доказательств по уголовным 
делам. 

1 См.: Гисси С.А., Соколовский Д.Д. Дознание, его цели и 
способы производства. Руководство для чинов полиции, волост-
ного и сельского начальства. Ч. 1. Казань, 1879. С. 45–47.

2 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД России от 15 августа 2014 г. № 69-12/1/1/7639 о со-
стоянии законности и практике производства дознания в сокра-
щенной форме.

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4, 2009.
4 СПС «КонсультантПлюс».
5 Там же.
6 См.: Арестова Е.Н. Новый процессуальный акт – ходатай-

ство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной 
форме // Российская юстиция. 2013, № 11. С. 32–34. 

7 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2, 2011.
8 СПС «КонсультантПлюс».
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Современный этап правового регулирования рос-
сийского уголовного процесса характеризуется юриди-
ческим признанием принципа разумного срока уголов-
ного судопроизводства, действие которого направлено 
на обеспечение быстроты развития уголовно-процес-
суальных правоотношений как условия оптимальной 
реализации участниками уголовного судопроизвод-
ства своих процессуальных прав и обязанностей.

В статусе принципа уголовного судопроизводства 
положения о разумном сроке были включены в УПК 
РФ в 2010 г. Они регламентированы в ст. 6.1 УПК РФ. 
Однако, создание необходимого ускорения уголовно-
процессуальной деятельности в большей части осу-
ществляется посредством применения норм, регули-
рующих производство в отдельных процессуальных 
стадиях или конкретных процессуальных действий, 
принятие процессуальных решений, права и обязан-
ности участников уголовно-процессуальных право-
отношений. В отличие от положений ст. 6.1 УПК РФ, 
данные нормы имеют длительную историю станов-
ления, восходящую к временам Российской империи. 
В.Т. Томин, М.П. Поляков называют такого рода нор-
мы «технологическими», отмечая, что они «… выра-
батываются веками и не меняются автоматически при 
социальных революциях»1. 

В статье предпринимается попытка ретроспектив-
ного анализа уголовно-процессуальных норм, посвя-
щенных обеспечению быстроты досудебного произ-
водства, при рассмотрении 150-летнего исторического 
среза отечественного уголовно-процессуального зако-
нодательства. Отправной точкой здесь выступает год 
принятия Устава уголовного судопроизводства (далее 
по тексту – Устав). Исходной – современный период, ха-
рактеризующийся инкорпорированием в УПК РФ прин-
ципа разумного срока уголовного судопроизводства.

По мнению И.В. Маслова: «Устав уголовного судо-
производства являлся не только первым, но и лучшим 
российским Уголовно-процессуальным кодексом…»2. Он, 
как известно, представлял собой прогрессивный норма-
тивный акт, создававший качественно новую правовую 
основу уголовно-процессуальных правоотношений; со-
держал в себе концептуальные, прорывные решения неко-
торых проблем уголовного судопроизводства, актуальных 
и по сей день. Не случайно многие ученые при описании 
тех или иных процессуальных институтов опираются на 
их аналоги, содержащиеся в Уставе, принятом в далеком 
1864 г. Представляется, что применяемые в настоящее 
время средства обеспечения быстроты уголовно-процес-
суальной деятельности получили свое первоначальное 
оформление именно в этом законодательном акте.

УДК 343.2
ББК 67.311
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Устав включал ряд норм, определяющих быстроту 
в качестве условия производства отдельных процессу-
альных действий и принятия процессуальных решений. 
Согласно ст. 266 Устава, судебный следователь должен 
«не допускать никакого промедления» в обнаружении 
и сохранении таких следов и признаков преступления, 
которые могут изгладиться. Выемка и отобрание веще-
ственных доказательств начинается «при самом откры-
тии сих вещей» (ст. 267). Устав требовал немедленно: 
уведомить прокурора о взятии обвиняемого под стражу 
(ст. 238), передать уголовное дело по подследственно-
сти (ст. 290), опросить заявителя (ст. 307). 

Это же условие УПК РСФСР 1922 г. упоминал для 
направления прокурору копии постановления следова-
теля о том, что он «приступил к следствию» (ст. 112), 
объявления обвиняемому о принятии в отношении него 
мер пресечения (ст. 149). Возможность более скорого 
расследования дела определялось одним из оснований 
его передачи от одного следственного участка друго-
му (ст. 127). Аналогичные или похожие нормы можно 
обнаружить при изучении УПК РСФСР 1923 г., УПК 
РСФСР 1960 г., УПК РФ 2001 г.

Устав и все вышеперечисленные кодексы, кроме 
использования формулировок «незамедлительно», «не-
медленно», «безотлагательно» и прочих, имеют в сво-
их арсеналах нормы, определяющие конкретные сроки 
производства тех или иных процессуальных действий. 
Преемственность данных нормативных актов хорошо 
прослеживается на следующем примере. Статья 398 
Устава требует «снять с обвиняемого первоначальный 
допрос» немедленно и никак не позже суток после его 
привода или явки. По УПК РСФСР 1922 г. обвиняемый 
допрашивается в течение 24 часов, но возможно и позд-
нее (ст. 137). УПК РСФСР 1960 г. и действующий УПК 
РФ предусматривают немедленный допрос обвиняемо-
го после предъявления ему обвинения (ст.ст. 150 и 173 
соответственно).

Выраженное в той или иной форме в отношении 
стадии предварительного расследования в целом требо-
вание быстроты имеет большее значение для скорости 
уголовного судопроизводства, чем аналогичное требо-
вание, сформулированное лишь в отношении конкрет-
ного процессуального действия или решения. Устав не 
ограничивал производство в данной стадии конкрет-
ными сроками, но указывал, что «предварительные 
следствия должны быть производимы со всевозмож-
ной скоростью» (ст. 295). УПК РСФСР 1922 г. требо-
вал завершения предварительного следствия в срок до 
2-х месяцев со дня объявления подозреваемому лицу 
постановления о привлечении его в качестве обвиняе-
мого. Данный срок мог быть продлен прокурором при 
наличии причин, задерживающих окончание следствия 
(ст. 119). Производство дознания ограничивалось ме-
сячным сроком.

УПК РСФСР 1960 г. допускал двухступенчатое 
продление срока предварительного следствия, сначала 
на 2 месяца, а затем, в «исключительных случаях», – 
без ограничений (ст. 133). Данный закон предусматри-

вал возможность продления и сроков дознания (ст. 121). 
В действующем УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 
1960 г. в его первоначальной редакции, двухмесячный 
срок предварительного следствия продлевается до 3-х 
месяцев, а затем еще и до 12 месяцев. После чего, по 
аналогии с УПК РСФСР 1960 г., «в исключительных 
случаях» может продлеваться неограниченно.

Определенный ст. 6.1 УПК РФ в 2010 г. разумный 
срок, на первый взгляд, выглядит абсолютно новым 
средством обеспечения быстроты уголовного судопро-
изводства, однако при более тщательном рассмотрении 
он предстает глубоко модернизированной разновидно-
стью сроков, устанавливаемых при продлении первона-
чальных сроков предварительного следствия и дозна-
ния. Его основными отличиями выступают: отсутствие 
привязки к конкретному числовому значению длитель-
ности; широкий перечень обстоятельств, которые сле-
дует учитывать при его определении (ч. 3 ст. 6.1 УПК 
РФ). Кроме того, действие принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства в стадии предварительно-
го расследования обеспечивается возможностью обжа-
лования нарушения данного срока заинтересованными 
участниками уголовного судопроизводства, с приняти-
ем мер по ускорению производства по делу.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить сле-
дующее. Требование быстроты как условие производства 
отдельных процессуальных действий и принятия конкрет-
ных процессуальных решений, а равно как критерий ста-
дии предварительного расследования в целом, неизменно 
придавало необходимое ускорение названной стадии в 
рассматриваемый 150-летний исторический период. Как 
условие производства отдельных процессуальных дей-
ствий и принятия конкретных процессуальных решений, 
требование быстроты формулировалось во всех уголовно-
процессуальных законах, действовавших в исследован-
ный нами период, при помощи терминов «незамедлитель-
но», «немедленно», «безотлагательно» и других. 

Если по Уставу быстрота «предварительных след-
ствий» достигалась лишь за счет выполнения предпи-
саний об их «всевозможной скорости», то в законода-
тельстве советского и современного периодов скорость 
предварительного расследования обеспечивалась уста-
новлением его сроков, оснований и порядка их прод-
ления. При этом по мере усложнения процессуальной 
формы рассматриваемой стадии, происходило и услож-
нение института процессуальных сроков, выступающе-
го ее составным элементом. Исследования показывают, 
что «разумный срок» как понятие, синтезирующее но-
вый подход законодателя к определению длительности 
уголовного судопроизводства, обнаруживает преем-
ственность с установленным УПК РФ институтом про-
цессуальных сроков.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с явным затягиванием сроков ознакомления обвиняемым и его 
защитником с материалами уголовного дела.

Ключевые слова: разумный срок, обвиняемый и его защитник, материалы уголовного дела, явное затягивание времени.

Annotation. Considered the problems associated with explicit pulling terms acquaintance accused and his defender with materi-
als criminal affairs.

Keywords: reasonable term, accused and his defender, material criminal affairs, explicit pulling time.

Соблюдение процессуальных сроков, установ-
ленных для производства по уголовному делу, имеет 
принципиальное значение не только для быстрого и 
полного расследования преступлении, но и в целях 

обеспечения прав участников уголовного судопроиз-
водства. Актуальность данного вопроса подтверж-
дается Федеральным законом от 30 октября 2010 г. 
№ 68-ФЗ (ред. от 4 июня 2014 г.) «О компенсации за 
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нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок»1, а так же Федеральным законом от 30 
октября 2010 г. г. № 69-ФЗ (ред. от 28 июня 2014 г.) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок»»2, кото-
рым введена ст. 6.1 УПК РФ (Разумный срок уголовно-
го судопроизводства).

При определении разумности срока учитыва-
ются в основном три обстоятельства: сложность 
уголовного дела; поведение участников уголовного 
судопроизводства; эффективность действий, в том 
числе следователя и руководителя следственного 
органа, производимых в це лях своевременного осу-
ществления уголовного преследования.

Анализ практики Верховного Суда РФ, касаю-
щейся критериев определения разумности сроков 
расследования уголовных дел, показывает, что при 
оценке правовой и фактической сложности уголов-
ного дела учитывается количество эпизодов пре-
ступной деятельности, обвиняемых, свидетелей, 
избранная мера пресечения, необходимость прове-
дения ревизий и судебных экспертиз, участие в деле 
иностранных граждан, необходимость направления 
международных следственных поручений и запро-
сов. 

При оценке поведения участников уголовного 
судопроизводства учитывается, например, уклоне-
ние от явки к следователю, дознавателю либо в суд 
без уважительных причин; ничем необоснованное 
помещение подозреваемого (обвиняемого) в стацио-
нар для лечения; не предоставление запрашиваемых 
документов и справок по делу; факты умышленного 
затягивания времени ознакомления с материалами 
уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Так, Верховный Суд РФ, в своем определении от 
10 сентября 2013 г. № АПЛ13-345, обоснованно не 
согласился с доводом заявителей о затягивании ор-
ганами предварительного следствия их ознакомле-
ния с материалами уголовного дела.

Согласно ст. 217 УПК РФ обвиняемый и его 
защитник имеют право на ознакомление со всеми 
материалами уголовного дела, в процессе ознаком-
ления с материалами уголовного дела; состоящего 
из нескольких томов, обвиняемый и его защитник 
вправе повторно обращаться к любому из томов 
уголовного дела, а также выписывать любые сведе-
ния и в любом объеме, снимать копии с документов, 
в том числе с помощью технических средств. При 
этом обвиняемый и его защитник не могут ограни-
чиваться во времени, необходимом им для ознаком-
ления с материалами уголовного дела.

Как следует из материалов дела, ознакомление 
Ш. и К. с материалами уголовного дела проводилось 
в соответствии с установленными графиками в 

определенные дни, подробно перечисленные в обжа-
лованном решении суда. Одновременно проводилось 
также ознакомление с материалами дела, объем 
которого составил 771 том, других 57 обвиняемых 
и их защитников, а также потерпевших. Помимо 
этого, проводилось ознакомление с вещественными 
доказательствами, аудио-, видеозаписями, фото-
графиями, объем которых является значительным.

С учетом изложенного суд правильно указал в 
решении, что периоды задержки, на которые ссы-
лаются заявители, вызваны необходимостью со-
блюдения в полном объеме прав обвиняемых и других 
участников процесса на ознакомление со всеми ма-
териалами уголовного дела.

Судом обоснованно отклонены доводы Ш. и К. 
о том, что следственные действия проводились 
только первые месяцы со дня возбуждения уголов-
ного дела. Так, из материалов уголовного дела усма-
тривается, что в указанный период было проведено 
1600 экспертиз. С постановлениями о назначении 
этих экспертиз и их заключениями были ознакомле-
ны все обвиняемые, их защитники и потерпевшие, 
допрошено и признано потерпевшими 440 лиц, до-
прошено более 1500 свидетелей, проведены различ-
ные оперативно-следственные действия.

В решениях Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ) количественная характеристика про-
изводства по уголовному делу, как правило, тесно 
увязывается с оценкой достаточности и эффектив-
ности действий публичных субъектов – органов 
предварительного следствия и суда. При этом ЕСПЧ 
подчеркивал, что последние обязаны «проявлять 
усердие» в ходе своей деятельности по уголовному 
делу и не допускать ограничения прав и законных 
интересов лиц, вовлекаемых в уголовный процесс в 
качестве сторон3. В целом же в основе оценки сро-
ков производства по делу как разумных ЕСПЧ ис-
ходит из требования соразмерности между общей 
продолжительностью уголовного судопроизводства 
и качеством производства по уголовному делу и, со-
ответственно, его результатом.

Анализ следственной практики показывает, что 
достаточно часто причинами нару шения сроков 
предварительного расследования становятся дей-
ствия, направленные на умышленное явное затяги-
вание сроков ознакомления с материалами уголов-
ного дела со стороны обвиняемых и их защитников 
в ходе реализации ст. 217 УПК РФ.

Весьма нередки случаи, когда непосредственно 
ознакомление с материалами уголовного дела (даже 
небольшого по объему) длится многие месяцы, в не-
которых случаях – годы. Представители защиты пы-
таются тем самым «дотянуть» до истечения сроков 
давности привлечения к уголовной ответственно-
сти, вынудить следователя изменить или отменить 
меру пресечения в виде содержания под стражей, 
пытаются заставить сторону обвинения пойти на 
уступки: необоснованно исключить из объема об-
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винения указание на какой-либо эпизод преступной 
деятельности (статью). Имеют место и иные мотивы 
злоупотреблений: просто «отомстить», «повредни-
чать» должностным лицам за действия, входящие 
в их служебные полномочия, за принципиальную, 
бескомпромиссную позицию по делу, дезорганизо-
вать их работу, создать видимость «активной защи-
ты» в глазах доверителя и т.п.4

При этом следователями далеко не в каждом та-
ком случае применяются положения ч. 3 ст. 217 УПК 
РФ, предусматриваю щие возможность по решению 
суда ограничивать время ознакомления с материала-
ми уголовного дела обвиняемого и его защитника. 
Вследствие этого сроки расследования, а также сро-
ки содержания под стражей необоснованно продле-
ваются, что нарушает права участников уголовного 
судопроизводства на производство предварительно-
го следствия в разумные сроки, предусмотренные ст. 
6.1 УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ обвиняе-
мый и его защитник могут ограничиваться во време-
ни, предоставляемом им для ознакомления с матери-
алами уголовного дела, в случае если они его явно 
затяги вают. 

 Уголовно-процессуальное законодательство не 
содержит нормы, определяющей критерии явности 
затяги вания сроков ознакомления с материалами 
уголовного дела; кроме того, отсутствие официаль-
но сформулированной позиции Верховного Суда РФ 
по данному вопросу также не способствует форми-
рованию единой судебно-следственной практики.

Очевидно, что для стороны обвинения и сторо-
ны защиты крите рии относительно того, какой ско-
ростью чтения должен обладать че ловек, чтобы его 
не обвинили в явном затягивании сроков ознаком-
ления, разнятся. Отсутствие низшего предела объ-
ёма ознакомления обвиняемого с материалами уго-
ловного дела в течение суток приводит к тому, что 
при обращении в суд с ходатайством об установ-
лении срока ознакомления судьи руководствуются 
личным субъективным мнением и при одинаковых 
ситуациях принимают различные решения.

Кроме того, злоупотребляя предоставленным 
правом на ознакомление с материалами уголовного 
дела, в полном объеме и в любой последовательно-
сти, обвиняемый и его защитник, будучи уже ранее 
ознакомленными с рядом процессуальных докумен-
тов в ходе предварительного следствия (постанов-
лением о назначении судебных экспертиз, заклю-
чениями экспертов, протоколом задержания и т.д.), 
повторно по нескольку раз возвращаются к этим до-
кументам.

На практике имеют место факты неявки защит-
ников для ознакомления с материалами уголовного 
дела, которые ссылаются на занятость в судебных за-
седаниях и участие в других следственных действиях.

Это бесспорно свидетельствует об умышленном 
затягивании времени ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела, что 
приводит к нарушению разумных сроков предва-
рительного следствия.

В вышеперечисленных случаях при реализации 
требований ст. 217 УПК РФ следователи вынуждены 
обращаться в суд с ходатайством об уста новлении 
срока ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовных дел.

Так, в производстве СО ОМВД России по Хаба-
ровскому району находилось уголовное дело, возбуж-
денное в отношении Р. по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ.

3 февраля 2012 г. с обвиняемым Р. были выпол-
нены требования ст. 215 УПК РФ. В дальнейшем в 
соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ следователем 
были предоставлены обвиняемому и его защитни-
ку для ознакомления материалы уголовного дела в 
четырех томах. Обвиняемый приступил к ознаком-
лению с материалами уголовного дела 10 февраля 
2012 г. со гласно графику, при этом прочитывал в 
среднем по 20–30 листов в день.

Неоднократно защитник обвиняемого, будучи 
надлежащим образом уведомлен о времени, дате 
и месте ознакомления с уголовным де лом, к следо-
вателю не являлся, документы, обосновывающие 
причи ны занятости, не предоставлял. Кроме того, 
в случае явки защитника, последний совместно с 
обвиняемым заявляли различного рода ходатайства 
(достаточно надуманные и несущественные), при 
этом отказывались от ознакомле ния с материала-
ми уголовного дела, ссылаясь на отсутствие отве-
та по рассмотрению очередного заявленного хода-
тайства.

Также на протяжении всего периода ознаком-
ления с материалами уголовного дела обвиняемый 
несколько раз менял свою позицию отно сительно 
самого порядка ознакомления, заявляя ходатайства 
о совместном ознакомлении с защитником, затем о 
раздельном ознакомлении, затем вновь о совмест-
ном ознакомлении с материалами уголовного дела.

Сопоставив объем материалов уголовного дела 
с количеством времени, затраченным на его изуче-
ние обвиняемым (в общей сложности более 2 меся-
цев), предоставив в полном объеме копии матери-
алов уго ловного дела защитнику, придя к выводу о 
явном затягивании времени ознакомления с матери-
алами уголовного дела и злоупотреблении уголовно-
процессуальными правами обвиняемым и защитни-
ком, 3 апре ля 2012 г. следователь обратился в суд с 
ходатайством об установлении определенного сро-
ка для ознакомления.

Вместе с тем, судья Хабаровского районного 
суда не ус мотрел признаков затягивания времени 
обвиняемым и защитником при ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела и ходатайство следо-
вателя оставил без удовлетворения.

Органом предварительного следствия продол-
жилась работа по реализации прав обвиняемого и 
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защитника на ознакомление с мате риалами уголов-
ного дела. При выполнении требовании ст. 217 УПК 
РФ обвиняемый и защитник не изменили своей пози-
ции и продолжили от казываться от ознакомления 
по различным надуманным основаниям, защитник, 
кроме этого, продолжил практику не явки в назна-
ченное время и место для ознакомления, либо являл-
ся в другое время.

Вновь сопоставив объём материалов уголовного 
дела с количе ством времени, затраченным на его из-
учение обвиняемым и защит ником (в течение более 3 
месяцев стороной зашиты были изучены 250 листов 
первого тома и 41 лист второго тома из четырех и 
при наличии копий всех материалов уголовного дела 
в распоряжении обвиняемого и защитника), придя к 
выводу о явном затягивании времени ознаком ления 
с материалами уголовного дела и злоупотреблении 
уголовно-процессуальными правами обвиняемым и 
защитником, 18 мая 2012 г. следователь повторно 
обратился в суд с ходатайством об установлении 
определённого срока для ознакомления.

На этот раз заявленное ходатайство судьей 
было удовлетворено в полном объеме. Установлен 
срок ознакомления обвиняемого и защитника с ма-
териалами уголовного дела.

Несмотря на установленное время, обвиняемый 
Р. и его защитник так и не ознакомились с матери-
алами уголовного дела, в связи с чем следователем 
было принято решение об окончании ознакомления 
с материалами уго ловного дела, о чем было выне-
сено соответствующее постановление и сдела на 
отметка в протоколе. Было составлено обвини-
тельное заключение и после его утверждения про-
курором уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

По результатам рассмотрения уголовного дела 
10 апреля 2013 г. су дом Хабаровского района Р. был 
осужден по всем статьям обвинения и приговорен к 
8 годам лишения свободы с отбыванием на казания в 
колонии строгого режима.

В качестве еще одного положительного примера 
реализации положений ч. 3 ст. 217 УПК РФ можно 
привести следующий.

Так, по уголовному делу, возбужденному 20 фев-
раля 2012 г. по призна кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 cт. 260 УК РФ, по факту не-
законной рубки лесных насаждений в лесничестве 
района им. Лазо Хабаровского края, были привлече-
ны в качестве обвиняемых И. и П.

После уведомления обвиняемых и их защитников 
об окончании следственных действии ознакомление 
происходило согласно графику. Вместе с тем, в те-
чение двух месяцев обвиняемый И. и его защитник 
без уважительных причин умышленно явно затяги-
вали сроки озна комления с материалами уголовного 
дела: не являлись к следователю, хотя были надле-
жащим образом уведомлены о соответствующих 
дате, времени и месте; поочередно выезжали в 

служебные командировки за пределы места произ-
водства предварительного следствия; уведомления 
о прибытии к следователю, направленные в их адрес 
заказным письмом с уведомлением, принимать от-
казывались, в связи с чем данные письма возвраща-
лись к следователю по истечении срока хранения в 
почтовом отделении.

За указанный период ознакомление осуществля-
лось фактически 7 дней, при этом прочитано было 
только 46 листов.

Систематическое уклонение защитника от 
ознакомления с материалами уголовного дела при-
водило к неоднократному продлению сро ка пред-
варительного следствия и нарушению требований 
ст. 6.1 УПК РФ. В итоге срок предварительного 
следствия составил 10 месяцев.

В связи с необходимостью ограничения срока оз-
накомления с материалами уголовного дела следова-
телем было вынесено постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства об установлении срока 
ознакомления с материалами уголовного дела.

В суде сторона зашиты возражала против удов-
летворения ходатайства следователя, ссылаясь на 
то, что следователь препятствует нормальному и 
своевременному ознакомлению с материалами уго-
ловною дела.

Выслушав доводы сторон, суд пришел к следу-
ющим выводам:

● в период с 11сентября 2012 г. по 7 ноября 2012 г. 
обвиняемый И. ознакомился с 1 по 46 листов дела 
и вещественными доказательствами, что, по мне-
нию суда, объективно указывает на возмож ность 
более рационального использования времени для 
ознакомле ния;

● указание стороны зашиты на участие в дру-
гих делах, выезды в служебные командировки не 
может свидетельствовать о возможности злоу-
потребления обвиняемым своими правами в рамках 
конкретного уголовного дела в ущерб правам и за-
конным интересам других участни ков уголовного 
судопроизводства;

● органом предварительною следствия права 
обвиняемого на ознакомление с материалами дела 
без ограничения во времени соблюдены в полном 
объеме, при этом в судебном заседании подлежит 
оценке лишь объективная необходимость затрачи-
вания обвиняемым определенного времени для озна-
комления;

● доводы стороны защиты о том, что по дан-
ному вопросу ранее су дом было отклонено хода-
тайство следователя, суд не принимает, по скольку 
следователь в дальнейшем не лишен возможности 
в случае выявления со стороны защиты действий, 
свидетельствующих о на меренном затягивании по-
следними процесса ознакомления, повтор но ста-
вить вопрос перед судом об установлении срока 
ознакомления, определяя таковой с учётом объема 
изученных материалов дела;
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● доводы стороны защиты о том, что следо-
ватель препятствует нормальному ознакомлению 
с материалами уголовного дела объективного под-
тверждения не нашли: второй обвиняемый с мате-
риалами уголов ного дела ознакомлен в полном объ-
ёме;

● согласно сведениям СИЗО защитники яв-
ляются для ознакомления с материалами уголовного 
дела не в то время, которое установлено следова-
телем;

● необоснованное затягивание сроков озна-
комления с материалами уголовного дела наруша-
ет конституционные права потерпевшей сторо-
ны на доступ к правосудию, а также положения 
ст. 6.1 УПК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 17 и ст. 
52 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права 
и сво боды других граждан, включая право потер-
певшего на защиту своих за конных интересов и до-
ступ к правосудию.

Руководствуясь ст. 125, 217 УПК РФ суд при-
знал доводы стороны защиты необоснованными, 
противоречащими нормам уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Ходатайство следователя 
об установлении срока ознакомления обвиняемого 
и его защитника с материалами уголовного дела 
удовлетворил.

После того, как в указанный судом срок обвиня-
емый И. и его за щитник без уважительных причин 
не ознакомились с материалами уголовного дела, 
следователем было принято решение об оконча-
нии ознакомления с материалами уголовного дела, 
о чем вынесено соот ветствующее постановление и 
сделана отметка в протоколе ознаком ления обви-
няемого и его защитника с материалами уголовною 
дела. Было составлено обвинительное заключение, 
которое было утверждено прокурором, а уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

В связи с вышеизложенным предлагается допол-
нить ч. 1 ст. 217 УПК РФ предложением, следующе-
го содержания:

«1. … В случае если обвиняемым и его защитни-
ком было заявлено ходатайство об ознакомлении с 
материалами уголовного дела по предварительно со-
гласованному графику, следователь вправе принять 
такое решение при условии участия в производстве 
по уголовному делу нескольких обвиняемых либо 
если уголовное дело состоит из нескольких томов».

Предлагается дополнить ст. 217 УПК РФ ч. 1.1 
следующего содержания:

«1.1. В случае отказа обвиняемого и(или) его за-
щитника от ознакомления с материалами уголовного 
дела следователем составляется протокол в соответ-
ствии со ст. 166 настоящего Кодекса, в котором фик-
сируется заявленный отказ».

При этом полагаем, что в целях формирова-
ния единой судебно-следственной практики только 
Верховный Суд РФ вправе дать официальное разъ-
яснение такому оценочному понятию, как «явное 
затягивание времени ознакомления с материалами 
уголовного дела», а также определить четкие крите-
рии оценки достаточного времени на ознакомление 
с материалами уголовного дела либо с помощью 
которых возможно установить факт такого затяги-
вания.

Кроме того, полагаем абсолютно недопусти-
мым, что в соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ по 
поступившему постановлению следователя о воз-
буждении перед судом ходатайства об установлении 
срока для ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела суд принима-
ет решение в порядке, установленном ст. 125 УПК 
РФ (Судебный порядок рассмотрения жалоб) гл. 16 
(Обжалование действий и решений суда и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное судопро-
изводство).

В данном случае считаем целесообразным до-
полнить гл. 30 УПК РФ статьей аналогичной по 
смыслу ст. 165 УПК РФ (Судебный порядок получе-
ния разрешения на производство следственного дей-
ствия), а также в этой части расширить полномочия 
суда, предусмотренные ст. 29 УПК РФ.

1 СЗ РФ. 2010. № 18.Ст. 2144.
2 СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
3 См.: Постановление Европейского суда по правам чело-

века от 8 февраля 2005 г. по делу «Панченко против Россий-
ской Федерации (Panchenko v. Russia)» (жалоба № 45100/98) // 
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское 
издание. 2005, № 9. С. 43–66; Постановление Европейского 
суда по правам человека от 2 ноября 2006 г. по делу «Комарова 
против Российской Федерации (Komarova v. Russia)» (жалоба 
№ 19126/02) // Бюллетень Европейского суда по правам человека 
(российское издание). 2007. № 7. С. 79, 90–96 и др.

4 Игнатьев А.Н. Ознакомление стороны защиты с матери-
алами уголовного дела: как гарантировать реализацию права и 
пресечь злоупотребления? // Адвокатская практика, 2012. № 5.
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Особенностью правового регулирования в сфере 
уголовного судопроизводства является детальная ре-
гламентация уголовно-процессуальных отношений, 
что обусловливает значительный объем соответству-
ющих нормативных предписаний и необходимость их 
качественной систематизации.

Оптимальной формой систематизации уголовно-
процессуального права является кодификация, которая 
с содержательной стороны состоит в коренной пере-
работке действующего законодательства1, а с точки 
зрения формы представляет собой подготовку и при-
нятие нового нормативного правового акта2, сведение 
«норм с одним предметом регулирования под точно 
обозначенные рубрики и части рубрик закона в четко 
установленной иерархической их соподчиненности»3.

Кодифицированная форма закона является важ-
ным условием эффективности правового регулирова-
ния уголовно-процессуальной деятельности. 

Кодификация обеспечивает целостность, полно-
ту, системность, единство методов правового регу-
лирования уголовно-процессуальных отношений, 
способствует внутренней согласованности уголовно-
процессуального закона, исключению повторений и 
противоречий, компактности законодательства, его 
стабильности и устойчивости. 

Вопрос о первой в отечественной истории коди-
фикации уголовно-процессуального права решается в 
науке неоднозначно.

Так,существует точка зрения, согласно которой  
первым Уголовно-процессуальным кодексом России 
можно считать Книгу 2 «О судопроизводстве по пре-
ступлениям» тома XV «Законы уголовные» Свода за-
конов Российской империи 1832 г.4. Свою позицию 
авторы основывают на том, что «впервые законы 
уголовные были четко выделены из других законов 
и … законы, регламентирующие порядок и процеду-
ры привлечения к уголовной ответственности, суда 
и назначения наказания, были отделены от законов, 
предусматривающих ответственность за совершение 
преступных деяний»5. Не умаляя роли Свода законов 
Российской империи 1832 г. как источника российско-
го уголовно-процессуального права, тем не менее по-
лагаем, что он представлял собой не кодификацию, а 
другой способ систематизации – консолидацию.

При консолидации «множественность норматив-
ных актов преодолевается путем сведения их в один, 
укрупненный акт»6, однако «сам нормативный мате-
риал не перерабатывается, возможна лишь редактор-
ская правка, исключение отдельных правовых норм 
для устранения противоречий»7. «Вторая книга XV 
тома Свода Законов … есть не что иное, как собрание 
разнородных постановлений, частью оставшихся от 
древнего нашего законодательства, частью изданных 
впоследствии в разные времена при преобразованиях 
по судебной и административной частям, нередко для 
разрешения каких-либо частных, отдельных вопросов. 
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От сего происходит, что сии постановления вообще 
неполны, не имеют необходимой между собой связи и 
надлежащего единства, а иногда и противоречат одни 
другим»8. 

В свете изложенного, мы придерживаемся пози-
ции, что первой кодификацией российского уголовно-
процессуального права следует считать Устав уголов-
ного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС).

Этот документ обладал признаками, присущими 
кодифицированному акту:

1) объединение норм с одним предметом регули-
рования – порядок производства по преступлениям и 
проступкам; 

2) правовое регулирование большинства право-
отношений, возникающих в сфере уголовного судо-
производства – УУС регулировал как общий порядок 
уголовного судопроизводства, так и изъятия из общего 
порядка;

3) существенная новизна в части правового регули-
рования уголовно-процессуальных отношений – УУС 
считается определенной точкой отсчета, едва ли не «с 
нуля» начавшей историю российского уголовного про-
цесса и напрочь перечеркнувшей в «революционном» 
стиле все, что было до того9;

4) четкая разветвленная структура, элементы кото-
рой расположены в иерархической соподчиненности. 
УУС состоял из «Общих положений», включающих 32 
статьи, и трех книг: книга первая «Порядок производ-
ства в мировых судебных установлениях», включаю-
щая главы, отделения, статьи; книга вторая «Порядок 
производства в общих судебных местах», включающая 
разделы, главы, отделения, статьи; книга третья «Изъ-
ятия из общего порядка уголовного судопроизвод-
ства», включающая разделы, главы, отделения, статьи;

5) высокая степень стабильности нормативного 
материала – УУС действовал 53 года (до 1917 г.).

УУС оказал значительное влияние на форму и со-
держание последующих кодифицированных уголов-
но-процессуальных актов, в том числе Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. 
(далее – УПК РФ). 

Несмотря на различия в наименовании струк-
турных элементов УУС и УПК РФ, в целом, струк-
тура указанных документов имеет сходство. В УПК 
РФ так же, как и в УУС, выделены общие положе-
ния; части вторая и третья УПК РФ регламентируют 
общую процедуру досудебного и судебного произ-
водств, применяемую по всем уголовным делам, если 
иное не оговорено, т.е. представляют собой усовер-
шенствованный аналог книг первой и второй УУС; 
часть четвертая УПК РФ, как и книга третья УУС, 
посвящена изъятиям из общего порядка уголовного 
судопроизводства и регулирует особенности произ-
водства по отдельным категориям уголовных дел и по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц.

Современная система стадий уголовного судопро-
изводства является результатом совершенствования 

установленной УУС системы производства по уголов-
ным делам, включавшей предварительное следствие 
(раздел 2 книги 2 УУС), предание суду (раздел 3 книги 
2 УУС), судебное разбирательство (раздел 5 книги 2 
УУС), пересмотр судебных решений (раздел 5 книги 
2 УУС), исполнение уголовных приговоров (раздел 6 
книги 2 УУС)10.

Имеются определенные сходства в терминологии 
рассматриваемых источников: как в УУС, так и в УПК 
РФ используются понятия «предварительное след-
ствие», «дознание», «поводы» (к начатию следствия 
и для возбуждения уголовного дела), «следственные 
действия», «подсудность», «судебные издержки», 
«приговор», «протокол» и т.д. 

Объединяет первый и современный кодифициро-
ванные уголовно-процессуальные законы и то, что ни 
в одном, ни в другом не прослеживается принцип пол-
ной кодификации. Наряду с УУС действовали и другие 
законодательные акты, определявшие порядок произ-
водства по уголовным делам: Устав военно-судебный, 
Военно-морской судебный устав, Устав духовных 
консисторий и др.11 УПК РФ также допускает возмож-
ность регулирования уголовно-процессуальных отно-
шений другими законами - федеральными конституци-
онными и федеральными12. 

Таким образом, можно утверждать, что Устав уго-
ловного судопроизводства явился фундаментом совре-
менного кодифицированного уголовно-процессуаль-
ного закона.

Вместе с тем, УПК РФ как закон, стоящий на ка-
чественно новом витке развития, отличается от УУС 
более высоким уровнем упорядочения нормативного 
материала и более совершенными формами законода-
тельной техники.

Тем не менее, некоторые особенности правового 
регулирования уголовно-процессуальной деятельно-
сти в современной России вызывают критические воз-
ражения.

Так, метод отсылок, призванный исключить по-
вторы в регламентации схожих отношений и сокра-
тить объем нормативного материала, применяется в 
УПК РФ, на наш взгляд, излишне широко и подчас не-
обоснованно, затрудняя восприятие смысла правовых 
норм13. 

Строгая регламентация процессуальной формы в 
УПК РФ, направленная на охрану прав личности, во-
влеченной в уголовное судопроизводство, и недопуще-
ние произвола со стороны государственных органов и 
должностных лиц, осуществляющих уголовно-про-
цессуальную деятельность, в некоторых случаях гра-
ничит с формализмом14.

 Главным же недостатком современного кодифици-
рованного уголовно-процессуального закона является 
отсутствие четкой концепции некоторых институтов 
уголовно-процессуального права15 и, как следствие, 
нестабильность УПК РФ.

Изложенное свидетельствует о том, что УПК РФ 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы 
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соответствовать признакам кодифицированного акта 
не только по названию (кодекс), но и по содержа-
нию.
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Судебная реформа 1864 г. существенно повлияла 
на развитие правовой системы в России и, в частно-
сти, заложила основы дальнейшего совершенствова-
ния правового статуса участников уголовного судо-
производства уголовного процесса. К достоинствам 
Устава уголовного судопроизводства необходимо от-
нести обязанности, например, мирового судьи объ-
яснить процедуру обжалования приговора, товарища 
прокурора – значение представленных доказательств 
и относящихся к делу законов, целесообразность их 
применения в конкретном случае (дает заключение о 
применении), судебному следователю – перед допро-
сом объявить обвиняемому в чем он обвиняется1.

Своевременное информирование, консультиро-
вание или разъяснение прав участников уголовного 
судопроизводства об их правом статусе в юридиче-
ской литературе рассматриваются как гарантии прав 
личности2 и относятся к юридическим средствам го-
сударственных органов уголовного судопроизводства, 
профессиональных юристов (адвоката, защитника, 
представителя) и иных уполномоченных субъектов, 
оказывающих правовую помощь физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты, охраны и реализации 
их прав и законных интересов при выявлении престу-
плений, их расследовании и судебном разбиратель-
стве, а также реализации приговоров и иных решений3.

Вместе с тем, действующее уголовно-процессу-
альное законодательство не обеспечивает полноценное 
информирование участников уголовного судопроиз-
водства по различным причинам. По нашему мне-
нию, к их числу следует отнести, во-первых, умаление 
принципа своевременного информирования участни-
ков уголовного судопроизводства, изложенного в меж-
дународных нормах права4. С точки зрения русского 
языка «информировать» обозначает дать информацию, 
т.е. сообщение, осведомляющее о положении дел, о со-
стоянии чего-нибудь, с тем, чтобы лицо было хорошо 
информировано и осведомлено о чем-нибудь5. Как 
отмечается в юридической науке, правовое информи-
рование является одной из форм публичной правовой 
услуги (помощи), которая преследует две основные 
цели: довести правовые нормы до сведения любого 
лица и разъяснить их смысл так, чтобы у гражданина 
появилась возможность правильно ориентироваться в 
жизненной ситуации, принимать на ее основе правиль-
ное решение6. Только осведомленная личность может 
полноценно и целенаправленно использовать свои 
права и требовать исполнения обязанностей от упол-
номоченных лиц. 

Уголовно-процессуальное законодательство Рос-
сийской Федерации применяет более узкий по свое-
му смыслу термин «разъяснение», который означает 
«объяснить, сделать ясным, понятным»7 и охватывает 
только вторую составляющую правового информиро-
вания. Доведение до участников уголовного судопро-
изводства всего перечня их прав, обязанностей и от-
ветственности как бы выпадает из списка требований 
к должностным лицам, хотя и подразумевается.

Во-вторых, несоответствие содержания уголовно-
процессуального принципа, изложенного в ч.ч. 1 и 2 
ст. 11 УПК РФ, содержанию принципа международно-
го права о своевременном информировании участни-
ков уголовного судопроизводства.

Так, в Рекомендации № R (85) 11 Комитета мини-
стров Совета Европы «О положении потерпевшего в 
рамках уголовного права и процесса» отмечается, что 
полицейские должны информировать потерпевшего 
о возможности получения помощи, практических и 
юридических консультаций, компенсации от преступ-
ника и государства, о результате полицейского рас-
следования. В суде потерпевший должен получить ин-
формацию о дате и месте слушания по преступлению, 
которое доставило ему страдания, его возможностях 
получения реституции и компенсации в рамках уго-
ловного процесса, правовой помощи и консультации, 
о результате дела. Потерпевшего следует проинформи-
ровать об окончательном решении, касающемся пре-
следования, пока он не сообщит, что ему не нужна эта 
информация8.

В свою очередь, ч.ч. 1 и 2 ст. 11 УПК РФ пред-
писывают должностным лицам органов уголовного 
судопроизводства только разъяснять участникам уго-
ловного судопроизводства и обеспечивать их права, 
обязанности и ответственность, а лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, предупредить о том, 
что их показания могут использоваться в качестве 
доказательств в ходе дальнейшего производства по 
уголовному делу. Обязанность государственных орга-
нов уголовного процесса по разъяснению участникам 
уголовного судопроизводства о принятых решениях, 
ходе и результате расследования и разрешения уголов-
ного дела по существу не только не получила статус 
принципа уголовного процесса, но и распределена по 
60 статьям УПК РФ, а также по некоторым решениям 
Верховного Суда РФ9 и Конституционного Суда РФ10.

В-третьих, ограничение количества субъектов, 
обязанных разъяснять участникам уголовного судо-
производства их права, обязанности, ответственность, 
а также предупреждать лиц, обладающих свидетель-
ским иммунитетом, о том, что их показания могут ис-
пользоваться в качестве доказательств в ходе дальней-
шего производства по уголовному делу.

В ч.ч. 1 и 2 ст. 11 УПК РФ обязанность разъяснять 
права вменена лишь суду, прокурору, следователю и 
дознавателю. Учитывая, что такие субъекты, как сле-
дователь-криминалист, руководитель следственного 
органа, орган дознания и начальник подразделения 
дознания при производстве предварительного рассле-
дования также обязаны разъяснять права участникам 
уголовного судопроизводства, целесообразно ч.ч. 1 и 2 
ст. 11 УПК РФ дополнить такими субъектами, как сле-
дователь – криминалист, руководитель следственного 
органа, орган дознания, начальник подразделения до-
знания11.

Наряду с государственными органами и должност-
ными лицами, разъяснять права, обязанности и ответ-
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ственность участникам уголовного судопроизводства, 
могут и другие субъекты уголовного процесса. В уго-
ловном судопроизводстве эту деятельность осущест-
вляют адвокаты, защищающие или представляющие 
интересы доверенных лиц (свидетеля, обвиняемого, 
потерпевшего и др.). Наиболее распространенным ви-
дом правовой помощи, оказываемой адвокатами, явля-
ются консультации и справки по правовым вопросам 
как в устной, так и в письменной форме12. Поэтому они 
обязаны разъяснять права своему доверителю, даже 
если это сделано должностным лицом органа уголов-
ного судопроизводства. Результаты опроса адвокатов 
показывают, что 93% опрошенных адвокатов соблюда-
ют данное требование, несмотря на то, что оно прямо 
не закреплено в УПК РФ13. 

Следует отметить, что правовое информирование 
потерпевшего и других участников уголовного судо-
производства необходимо отличать от их юридиче-
ского консультирования. Правовое информирование и 
юридическое консультирование различаются по содер-
жанию, целям и субъектам применения. Юридическое 
консультирование, наряду с правовым информирова-
нием, является одной из форм (видов) правовой помо-
щи, предполагает анализ правовой ситуации, подбор и 
разъяснение возможных правовых путей ее решения14. 
В связи с этим правовое консультирование, направлен-
ное на решение конкретной проблемной правовой си-
туации, возникшей у участника уголовного процесса, 
не включено в обязанность государственных органов 
уголовного судопроизводства. 

Как правило, правовое консультирование свидете-
ля, потерпевшего, обвиняемого и других лиц осущест-
вляется адвокатом вне производства процессуальных 
действий. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2. ст. 53 
УПК РФ, защитнику, участвующему в производстве 
следственного действия, в рамках оказания юридиче-
ской помощи своему подзащитному, дано право давать 
ему в присутствии следователя краткие консультации. 
В силу коррелирующей связи норм ч. 6 ст. 192 УПК РФ 
и ч. 2 ст. 53 УПК РФ давать краткие консультации во 
время очной ставки имеет право и адвокат свидетеля.

Как отмечается в юридической литературе, ос-
новным назначением кратких консультаций является 
разъяснение прав подзащитного, если они не полно-
стью или не вполне понятно разъяснены следователем, 
а также разъяснение сути, назначения, порядка произ-
водства следственного действия15. Изучение мнения 
следователей и дознавателей по этому вопросу пока-
зало, что 48,5% из числа опрошенных согласны с та-
ким содержанием кратких консультаций16. Правовое 
консультирование как вид адвокатской деятельности, 
связанный с обсуждением линии поведения подза-
щитного в присутствии третьих лиц, не обеспечивает 
неприкосновенность его интересов и связано с нару-
шением режима конфиденциальности и адвокатской 
тайны17. 

Следовательно, краткие консультации по своему 
содержанию и целям схожи с правовым информиро-

ванием и разъяснением прав участникам уголовного 
судопроизводства и могут даваться защитником и ад-
вокатом свидетеля при производстве следственных 
действий. Вместе с тем, в данном случае налицо ущем-
ление прав потерпевшего (гражданского истца, част-
ного обвинителя), а также ограниченность рамками 
следственных действий. На наш взгляд, целесообразно 
предоставить возможность давать краткие консульта-
ции не только адвокату и защитнику, но и представите-
лю потерпевшего (гражданского истца, частного обви-
нителя), расширив их полномочия на производство как 
следственных, так судебных и иных процессуальных 
действий. 

С учетом вышеизложенного и в целях единообраз-
ного применения уголовно-процессуального закона 
представляется необходимым ч. 1 ст. 11 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции:

«1. Суд, прокурор, руководитель следственного 
органа, следователь, следователь-криминалист, орган 
дознания, начальник подразделения дознания, дозна-
ватель обязаны своевременно информировать подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, а также других участ-
ников уголовного судопроизводства об их правах, обя-
занностях, ответственности, принятых решениях, ходе 
и результате расследования и разрешения уголовного 
дела по существу и обеспечивать возможность осу-
ществления этих прав».

Дополнить ст. 11 УПК РФ ч. 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. Представители потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и частного обвинителя, 
защитник подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, адвокат свидетеля вправе давать краткие 
консультации своим доверителям при производстве 
следственных, судебных и иных процессуальных дей-
ствий».
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Аннотация. Анализируются нормы, регулирующие институт обжалования в досудебном производстве в разные 
исторические периоды. Определены основные тенденции развития института обжалования в досудебном производстве; 
выделены пять периодов, которые характеризуют его развитие.
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 Annotation. Analyzed the rules governing the institution of appeal in pretrial proceedings in different historical periods. The 
author defines the main trends in the development of the Institute of appeal in pretrial proceedings and selected five periods that 
characterize its development.
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Для определения особенностей и выявления тен-
денций развития института обжалования в досудебном 
производстве необходимо проанализировать нормы, 
регулирующие институт обжалования в разные исто-
рические периоды.

В сфере уголовного судопроизводства институт 
обжалования действий и решений органа дознания, до-
знавателя, следователя, прокурора и суда (судьи) был 
известен еще в XIX в. Так, согласно Уставу уголовного 
судопроизводства от 20 ноября 1864 г., на действия по-
лиции жалобы приносились прокурору, а на действия 
следователя как предпринятые собственной властью, 
так и по требованию прокурора или его товарища, – 
окружному суду (ст. 493). Статья 494 закрепляла, что 
жалобы могут быть принесены и до поступления в суд, 
т.е. на этапе досудебного производства. Отсутствие в 
современном законодательстве возможности обраще-
ния с устной жалобой, было решено в Уставе, который 
определял форму жалобы: устная (словесная) или пись-
менная. В отличие от современного законодательства, в 
Уставе определялся и общий порядок подачи жалобы, 
содержалось такое понятие, как «предмет жалобы».

Рассматривая Устав как «закон, обращенный к 
подданным, о правах, которые им предоставлены в 
ограждение произвола государственных судебных ор-
ганов»1, нельзя не отметить, что в нем не нашли отра-
жения ряд положений, неурегулированность которых 
оказывала влияние на реализацию права обжалования. 
Не было указаний о том, что следователь обязан разъ-
яснить право обжалования и порядок его реализации 
участникам процесса; не содержались последствия, 
которые наступают, если следователем не будут вы-
полнены сроки препровождения жалобы по назначе-
нию; не были указаны последствия удовлетворения 
жалобы, за исключением возможности передачи про-
изводства по делу другому следователю с признанием 
недействительным следственных действий (ст. 507); 
не указывалось, могло ли лицо обжаловать решение по 
жалобе в вышестоящий суд. 

В первые годы советской власти институту обжа-
лования также уделялось большое внимание. В част-
ности, в Постановлении Народного Комиссариата 
Юстиции от 16 декабря 1917 г. «О производстве аре-
стов, обысков, выемок и всяких иных следственных 
действий только по ордерам следственных и судебных 
учреждений», в Положении о военных следователях от 
30 сентября 1919 г. было предусмотрено право заинте-
ресованных лиц приносить жалобы на неправильные 
действия и постановления следственных комиссий 
(например, обвиняемый и потерпевший могли прино-
сить жалобы на всякое следственное действие, нару-
шающее или стесняющее их права). В марте и октябре 
1920 г. были приняты новые положения «О револю-
ционных трибуналах» и «О народном суде РСФСР», 
в которых устанавливались инстанционный порядок и 
сроки обжалования.

Однако, окончательно институт обжалования 
сформировался в 1922 г. в связи с принятием первого 

УПК РСФСР (от 25 мая 1922 г.), введенного в действие 
с 1 июля 1922 г.. В нем институту обжалования была 
посвящена глава, в которой излагались порядок пода-
чи и разрешения жалоб, круг лиц, обладающих таким 
правом, сроки и форма жалобы (ст. 217–223). Правом 
обжалования наделялся любой участвующий в про-
цессе субъект (ч. 1 ст. 216). В соответствии со ст. 224 
субъектами рассмотрения жалоб являлись суд и про-
курор. Решение, вынесенное прокурором по жалобе, 
могло быть обжаловано в суд. Однако, к предмету жа-
лобы были отнесены только действия (ст. 218). 

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. субъ-
ектам права обжалования в досудебном уголовном 
судопроизводстве предоставлялась возможность ис-
пользовать различные формы правовой защиты (обжа-
лование прокурору, обжалование в суд). 

Принятый в новой редакции УПК РСФСР 1923 г., 
действовавший до 1 января 1961 г., внес в институт об-
жалования ряд изменений и свидетельствовал о начале 
следующего этапа. За прокурором устанавливалась обя-
занность принимать и разрешать жалобы на действия 
следователя (ст. 212); уточнен порядок подачи жалоб и 
их разрешения органами прокуратуры (ст.ст. 214–220). 
В соответствии с УПК РСФСР 1923 г. прерогатива рас-
смотрения первоначальной жалобы была предоставле-
на прокурору. За судом было оставлено право рассмо-
трения повторной жалобы (ст. 220). Таким образом, в 
20-х гг. произошло перераспределение полномочий по 
рассмотрению жалоб в пользу прокуратуры.

Важным шагом на пути развития института обжа-
лования стало принятие в 1960 г. УПК РСФСР, вве-
денного в действие с 1 января 1961 г. и действующего 
с многочисленными поправками и изменениями до 
1 июля 2002 г. В нем были широко представлены субъ-
екты права обжалования, установлены сроки подачи 
жалоб на отдельные виды решений прокурора, следо-
вателя и органа дознания, более четко регламентиро-
ваны обязанности по приему и рассмотрению жалоб. 
Так, в ст. 219 УПК РСФСР было установлено, что про-
курор обязан в течение 3-х суток проверить поступив-
шую к нему жалобу, принять решение и сообщить о 
нем заявителю. В ст. 22 УПК РСФСР было выражено 
общее право участников уголовного судопроизводства 
– право обжаловать действия и решения суда, прокуро-
ра, следователя и лица, производящего дознание.

Однако, данный закон не сохранил такого субъекта 
рассмотрения жалоб в досудебном судопроизводстве, 
как суд. В соответствии с УПК РСФСР 1961 г., ст.ст. 
218 и 220, единственным субъектом рассмотрения жа-
лоб на действия и решения органов расследования в 
досудебном производстве признавался прокурор2. Та-
кое положение сохранялось вплоть до 1992 г. Демо-
кратические процессы в России привели к расшире-
нию прав граждан, в том числе и права обжалования.

За время существования УПК РСФСР 1961 г. в него 
было внесено более 400-т изменений, среди которых 
есть изменения, связанные и с институтом обжалования 
в досудебном производстве. Так, Законом РФ от 23 мая 
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1992 г. в уголовно-процессуальное законодательство 
введен порядок обжалования ареста или продления сро-
ка содержания под стражей в суд (ст.ст. 2201 и 2202 УПК 
РСФСР). Федеральным законом от 31 декабря 1996 г. 
лицу, привлекавшемуся в качестве обвиняемого, потер-
певшему, а также заявителю предоставлено право обжа-
лования постановления о прекращении уголовного дела 
не только прокурору, но и в суд. 

29 апреля 1998 г. Конституционный Суд РФ3 вынес 
Постановление, в котором установил, что отказ в воз-
буждении уголовного дела также может быть обжало-
ван не только прокурору (ч. 4 ст. 113), но и в суд. 

Логическим дополнением института обжалования 
стало Постановление Конституционного Суда РФ от 
23 марта 1999 г.4, в котором установлено, что заинтере-
сованные лица, конституционные права которых нару-
шены, могут подать жалобу не только прокурору, но и 
в суд. Таким образом, в 1990-е гг. суд вновь стал субъ-
ектом рассмотрения первоначальной жалобы. Намети-
лась тенденция расширения предмета жалобы в суд. 

Результатом судебно-правовой реформы 1992 г. 
явилось принятие 22 ноября 2001 г. УПК РФ, который 
вступил в силу с 1 июля 2002 г. Действующий УПК РФ 
содержит самостоятельную гл. 16 «Обжалование дей-
ствий и решений суда и должностных лиц, осуществля-
ющих уголовное судопроизводство». Право обжалова-
ния процессуальных действий и решений, являющееся 
выражением конституционного принципа свободы об-
жалования (ст. 33, 45, 46 Конституции Российской 
Федерации), закреплено в качестве самостоятельного 
принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК).

Таким образом, уголовно-процессуальное зако-
нодательство Российской Федерации, определяющее 
основные положения реализации права на обжалова-
ние процессуальных действий и решений в последние 
годы вновь подверглось существенным изменениям.

В частности, расширен круг субъектов права обжа-
лования, который в настоящее время предполагает воз-
можность обратиться с жалобой не только участнику 
уголовного судопроизводства, но и иному лицу, инте-
ресы которого затрагиваются. Среди субъектов обжало-
вания названы следователь и дознаватель. К предмету 
жалобы УПК РФ относит действия (бездействие) и ре-
шения. Наряду с прокурором и судом, к субъектам рас-
смотрения жалоб в досудебном производстве отнесен 
руководитель следственного органа, уточнена и подсуд-
ность жалоб в связи с особенностями определения тер-
риториальной подследственности. Расширен предмет 
обжалования за счет включения в него жалоб на нару-
шение разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Результатом работы по совершенствованию про-
цессуального порядка рассмотрения жалоб в уголов-
ном судопроизводстве явились два постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации5, а 
также приказы Генерального прокурора Российской 
Федерации6.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что ин-
ститут обжалования в досудебном производстве Рос-

сии сложился и функционирует давно, постоянно раз-
виваясь и претерпевая определенные изменения. 

Рассмотрение исторической ретроспективы сущ-
ности и законодательной регламентации обжалования 
в досудебном судопроизводстве позволяет утверждать, 
что в истории российского уголовного процесса мож-
но выделить пять периодов, которые характеризуют 
развитие института обжалования в досудебном произ-
водстве: 1) 1864–1923 гг. – зарождение и становление 
института обжалования в двух формах: обжалование 
прокурору; обжалование в суд; 2) 1923–1961 гг. – изме-
нение полномочий субъектов, рассматривающих жало-
бу (в компетенции прокурора – рассмотрение жалобы, 
поступившей впервые; суда – рассмотрение жалобы, 
поступившей повторно); 3) 1961–1992 гг. – сокраще-
ние круга субъектов, рассматривающих жалобу (обжа-
лование только прокурору); 4) 1992–2001 гг. – период 
судебной реформы, наделение суда полномочием по 
рассмотрению жалоб, наряду с прокурором; 5) 2001 г. 
– по настоящее время – расширение круга субъектов, 
рассматривающих жалобу (руководитель следственно-
го органа, прокурор и суд); существенное расширение 
круга субъектов, обладающих правом обжалования и 
предмета жалобы. 

Тенденции развития института обжалования сви-
детельствуют о расширении свободы участников уго-
ловного процесса в защите прав и законных интересов 
путем развития форм обжалования.

1 Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процес-
се. СПб., 1906. С. 11.

2 Положения ч. 1 ст. 218 и ст. 220 УПК РСФСР были призна-
ны не соответствующими Конституции РФ постольку, посколь-
ку они, по смыслу, придаваемому им правоприменительной 
практикой, исключали в ходе предварительного расследования 
для заинтересованных лиц, конституционные права которых на-
рушены, возможность судебного обжалования действий и реше-
ний органов расследования. Постановление Конституционного 
Суда РФ от 23 марта 1999 г. // Российская газета. 1999, 15 апреля.

3 Российская газета. 1998, 5 мая.
4 Российская газета. 1999, 15 апреля.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-

раля 2009 г. № 1 (ред. от 28 января 2014 г.) «О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 
№ 27, 18 февраля 2009 г.; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде апелляционной инстанции» // 
Российская газета, № 283, 7 декабря 2012 г.

6 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа и прокурора» 
// Законность. 2012. № 1; приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2011 г. № 162 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия» и др.
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Судебная реформа 1864 г. ознаменовала собой совер-
шенно новую эпоху в истории российского права. Одной 
из ее основ явился Устав уголовного судопроизводства, 
олицетворяющий собой коренное преобразование уго-
ловно-процессуальной деятельности и закрепляющий 
поворот от полицейского порядка к порядку правовому.

Освобождение от инквизиционного процесса, глас-
ность, состязательность, равноправие сторон, упразд-
нение теории формальных доказательств, устранение 
зависимости суда от административных органов, при-
сяжные заседателя, адвокатура – все эти принципы и 
институты, содержащиеся в Уставе уголовного судо-
производства 1864 г. (далее – УУС), подняли уголов-
ное судопроизводство на небывалую доселе высоту и 
по праву отнесли данный документ к числу самых про-
грессивных актов своего времени.

УУС был и до сих пор остается «замечательней-
шим памятником нашего законодательства, … памят-
ником, утвердившим в нашей жизни драгоценные 
ростки законности и правды»1, «одним из ключевых 
этапов истории российского уголовного процесса»2.

Именно с УУС связано появление в российском за-
конодательстве термина «потерпевший». При этом ни 
в одной из его статей не давалось понятие потерпевше-
го (впрочем, как и других участников процесса), да и 
полностью отсутствовала сколь-нибудь строгая терми-
нология в отношении этой категории лиц.

Проведенный анализ показывает, что в УУС ис-
пользовались следующие термины, так или иначе, обо-
значающие понятие потерпевшего:

● потерпевшие от преступления (ст. 18, п. 2 ст. 257, 
ст. 336, ст. 424, ст. 427, п. 1 ст. 458, ст. 622, ст. 647, 
ст. 697, ст. 700, п. 2 ст. 707);

● лица, потерпевшие от преступления или про-
ступка (ст. 5, ст. 6, ст. 301, ст. 303, ст. 599, ст. 781)

● потерпевшие от преступных действий частные 
лица (ст. 3);

● потерпевшие лица (ст. 5 п. 2 ст. 96);
● потерпевшие вред и убытки (ст. 35, ст. 42, ст. 43, 

ст. 954, ст. 974);
● потерпевшие от преступного действия вред или 

убытки (ст.48);
● потерпевшие от преступного деяния (ст. 287, 

ст. 609);
● обиженные (ст. 16, ст. 20); 
● жалобщик (ст. 307); 
● частный обвинитель (ст. 5, ст. 6 и др.); 
● гражданский истец (ст. 6, ст. 7 и др.) и др.
Именно Устав уголовного судопроизводства впер-

вые регламентировал участие частных лиц (потерпев-
ших) в обвинении по уголовным делам. 

Устав не знал единого правового статуса потерпев-
шего, предусматривая различный объем процессуаль-
ных прав для лиц, пострадавших от преступления, в 
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истец, жалобщик, правовой статус потерпевшего.

Annotation. Discussed the variety of terms denoting the concept of the victim under the Statute criminal justice 1864, gives a 
description of the victim as a private prosecutor, civil plaintiff, the complainant and others, analyzes their legal status. The conclusion 
about the impact of the Statute criminal justice 1864 on the current legal position of the victim.

Keywords: Statute criminal justice 1864, concept of the victim, private prosecutor, civil party, the complainant, legal status of 
the victim.
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зависимости от того, в каком качестве они выступали в 
конкретном уголовном деле. 

Если потерпевший приобретал статус частного 
обвинителя или гражданского истца, то он становился 
обладателем относительно большого объема прав сто-
роны, участвующей в деле, если же он оставался про-
сто лицом, потерпевшим от преступления, то мог рас-
считывать лишь на отдельные процессуальные права.

Характеризуя данную особенность, профессор 
В. Случевский отмечал, что «понятие потерпевшего не 
будет тождественным, неизменным, а наоборот – будет 
расширяться или ограничиваться применительно к той 
процессуальной роли, которая на потерпевшего возла-
гается Уставом»3. 

Судебные Уставы 1864 г. вводили две различные 
системы обличения виновных лиц перед судом.

По уголовным делам, подведомственным миро-
вым судебным установлениям (мировым судьям), об-
личение обвиняемого перед судом возлагалось на по-
терпевшего от преступления, наделяемого статусом 
частного обвинителя. Никакие иные лица, кроме по-
терпевших, частными обвинителями быть не могли. 

По делам, подведомственным общим судебным 
установлениям (общим (окружным) судам), частное об-
винение ограничивалось только теми делами, которые 
возбуждались не иначе, как по жалобе потерпевшего и 
могли быть прекращены за примирением, т.е. делами 
частного обвинения. В этом случае обличение обви-
няемых перед судом предоставлялось исключительно 
частным обвинителям (ст. 5 УСС). Во всех остальных 
случаях данная обязанность возлагалась на прокуроров 
и их товарищей (ст. 4 УУС), потерпевшие же от участия 
в обвинении освобождались, но могли выступать в уго-
ловном деле в качестве гражданских истцов.

Гражданским истцом признавалось лицо, потер-
певшее от преступления или проступка, но не пользу-
ющееся правами частного обвинителя, подавшее иск о 
вознаграждении во время производства по уголовному 
делу (ст. 6 УУС).

Наибольший объем полномочий потерпевший 
имел в случае, когда он выступал в качестве частного 
обвинителя. Частный обвинитель, по выражению про-
фессора И.Я. Фойницкого, был «полным господином 
процесса…»4. 

Так, частный обвинитель путем подачи жалобы 
начинал дело, определяя пределы судебного разбира-
тельства, обладал правом предъявления обвинения, 
мог прекратить производство по делу отказом от об-
винения или через примирение с обвиняемым, имел 
широкие полномочия по отводу мирового судьи, пред-
ставлению и исследованию доказательств, обжалова-
нию действий и приговоров суда, обладал правом на 
поверенного и др.

Вне сферы дел частного обвинения потерпевший 
лишался функции обвинения, а вместе с ней и пода-
вляющего большинства предусмотренных прав. 

Достаточно серьезными полномочиями, пусть 
и направленными, прежде всего, на поддержание 

гражданского иска, обладал гражданский истец. Чего 
нельзя сказать о потерпевшем, не заявлявшем граж-
данского иска. Устав уголовного судопроизводства 
предоставлял такому потерпевшему весьма ограни-
ченный круг прав, не рассматривая его в качестве сто-
роны процесса.

Отдельно следует упомянуть такую специфиче-
скую процессуальную фигуру, как жалобщик. Жалоб-
щик – это потерпевший от преступления или проступ-
ка, сделавший объявление о преступлении. 

Соответственно, объявление лиц, потерпевших от 
преступления, признавалось жалобой. Жалобы почи-
тались достаточным поводом к начатию следствия. Ни 
судебный следователь, ни прокурор не могли отказать 
в том лицу, потерпевшему от преступления или про-
ступка (ст. 303 УУС).

Жалобщик, в отличие от потерпевшего, не сделав-
шего объявление о преступлении, наделялся рядом 
прав, не предоставленных последнему, но именно на 
жалобщика, в случае оправдания подсудимого, воз-
лагалась ответственность за вред и убытки, причи-
ненные ему неосновательным привлечением к суду 
(ст. 780 УУС).

Потерпевший от преступления или проступка, 
сделавший объявление о преступлении (жалобщик) 
наделялся следующими правами: 

1) выставлять своих свидетелей; 
2) присутствовать при всех следственных действи-

ях и предлагать, с разрешения следователя, вопросы 
обвиняемому и свидетелям; 

3) представлять в подкрепление своего иска дока-
зательства;

4) требовать на свой счет выдачи копий всех про-
токолов и постановлений (ст. 304 УУС);

5) просить о принятии мер к обеспечению отыски-
ваемого им вознаграждения (ст. 305 УУС).

Таким образом, наиболее ущемленным в правах 
по Уставу уголовного судопроизводства являлся по-
терпевший: 

● не обладающий статусом частного обвинителя;
● не признанный гражданским истцом;
● не сделавший объявление о преступлении.
Во всех остальных случаях потерпевший для за-

щиты своих законных интересов наделялся достаточно 
широкими правами, некоторые из которых, в частно-
сти, присутствие потерпевшего при всех следственных 
действиях, неизвестны и современному уголовно-про-
цессуальному законодательству.

С течением времени правовой статус потерпев-
шего подвергался различным изменениям, направлен-
ным, как правило, на более полное обеспечение его 
прав и законных интересов.

Сегодня потерпевший – это один из основных 
участников уголовного судопроизводства как по делам 
частного, так и публичного обвинения, наделенный 
значительным объемом прав вне зависимости от сде-
ланного заявления о преступлении или заявленного 
гражданского иска. Однако, истоки его современного 
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правового положения, безусловно, надлежит искать в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
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СПб.: Альфа, 1996. С. 45.
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Принцип историзма, ориентирующий рассматри-
вать объект исследования в его движении и развитии, 
выявлять необходимую связь сменяющих друг друга 
государственно-правовых, включая уголовно-про-
цессуальные, явления, законы, обусловливающие 
переход данного целого (уголовного судопроизвод-
ства) из одного качественного состояния в другое, 
органически включает в себя принцип детерминизма, 
а вместе с ним и требования объективности, а также 
рассмотрения уголовного судопроизводства во всех 
его связях и отношениях1. Этим и представляет ин-
терес изучение Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. (далее по тексту – УУС), который определил 
дальнейшее развитие отечественного уголовного су-
допроизводства.

Вступление в силу УУС послужило значимым 
шагом в развитии отечественного законодательства, 
регулирующего отношения в сфере уголовного су-
допроизводства, подняв на новую высоту ориентиры 
в обеспечении прав и интересов личности, в органи-

зации деятельности по рассмотрению и разрешению 
уголовно-правовых конфликтов.

Основы организации уголовного судопроизвод-
ства по возможности обеспечить защиту имуществен-
ных и иных прав и интересов участников процесса к 
1917 г. были достаточно развиты. Уголовно-процессу-
альное право России представляло собой высокораз-
витое юридическое явление. Показательным в этом 
плане является положение мер процессуального при-
нуждения имущественного характера (далее по тексту 
– ППИХ)2.

Черты уголовного судопроизводства зависят 
от множества обстоятельств и условий (особенно-
стей народных свойств, доставшихся в наследство 
от прошлого; государственного устройства и обще-
ственного вида страны, нравов и обычаев народа, 
степени его образованности и юридического раз-
вития, местоположения и природы, климата, гу-
стоты населения, народного богатства и др.3 Меры 
ППИХ находятся в зависимости от свойств уголов-

УДК 343
ББК 67.311
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ного судопроизводства, следовательно от всех вы-
шеуказанных обстоятельств и условий. При этом 
крайне важно учитывать существовавшее в каждый 
исторический момент влияние на уголовно-про-
цессуальные отношения положение личности и ее 
интересов, ведь индивид – продукт общества и го-
сподствующих в нем стремлений, «…он отражает 
в себе общественную психику данной эпохи. Его 
нравственность измеряется той мерою, которою вы-
работалоа современное ему общество, и естествен-
но, что он приспосабливается к той мере, которая 
будет применяться»4.

По свидетельству В. Случевского, нет институтов, 
которые не хранят следы борьбы с замененными ими 
формами и осиленными традициями. В этой борьбе 
нового со старым меняются как содержание, так и 
формы процессуальных институтов. Новое содержа-
ние жизни стремится приспособить к себе существую-
щие формы, а в случае непригодности, создает новые, 
заменяя ими старые5.

По УУС в системе мер пресечения выделялись те, 
которые носили имущественный характер. Л.И. Фенин 
выделял среди всех мер пресечения те, которые име-
ли своим содержанием личное либо имущественное 
обеспечение6. Дореволюционные авторы утверж-
дали, что «…после долгого кошмара пытки и почти 
равносильного ей по тем целям, который он пресле-
довал, поголовного ареста, наступила эпоха более 
благоприятная для свободы и справедливости. Яви-
лись потребности в иных средствах обеспечения. И 
естественнее всего было восстановить институт, су-
ществовавший с древних времен, – денежное обеспе-
чение явки»7.

Среди теоретиков того времени разгорелся спор 
о системе мер пресечения. Первый вариант предус-
матривал то, что первостепенной мерой пресечения 
является арест, к которому примыкают его суррогаты 
(поручительство и залог). Второй вариант системы 
мер пресечения предполагает то, что основной мерой 
является денежное обеспечение, а арест – исключе-
ние из общего правила. Но повсеместно безраздельно, 
особенно в странах континентальной Европы, царит 
теория подследственного ареста (первый вариант), по-
этому наблюдается склонность к признанию за госу-
дарством наиболее стеснительных мер обеспечения8. 
Например, В. Микляшевский высказался о совершен-
ной самостоятельности поручительства и залога, кото-
рые стоят на ряду с другими мерами пресечения, и не 
могут считаться служащими только для замены взятия 
под стражу9.

По словам И.Я. Фойницкого, меры, имеющие 
своим содержанием имущественное (денежное) обе-
спечение являлись: отдача на поруки (п. 3 ст. 416, 
ст.ст. 417, 422, 424, 425, 426 УУС) и взятие залога 
(п. 4 ст. 416, ст.ст. 418, 423, 424, ст. 425, ст. 426, ст. 
427 УУС)10.

Показательным, с точки зрения места ППИХ в 
уголовном судопроизводстве того времени, является 

положение такого института, как процессуальные из-
держки, которые регламентировались специальной 
гл. 4 (ст. 976–999 УУС), а так же в других разделах 
(ст. 592, 643, 651 УУС). В законодательстве наблю-
дался значительный, по сравнению с современным, 
перечень случаев его применения. Например, был 
предусмотрен платеж всех судебных издержек, при-
чиненных отсрочкой судебного заседания, примени-
тельно к широкому кругу участников процесса. Но 
практика применения данных положений закона оста-
вались без надлежащего контроля и корректировки, 
что не всегда приводило к ожидаемым результатам. 
По свидетельству В.А. Волжина, статистика судеб-
ных неисправностей не позволяла сделать приблизи-
тельно верные выводы о положении и деятельности 
судов на основе изданных статистических «сводов»; 
о излишних судебных издержках и на кого они обра-
щены11. Данное положение продолжается до настоя-
щего времени, являясь характерной чертой организа-
ции и функционирования отечественного уголовного 
судопроизводства.

Цели применения мер ППИХ трансформирова-
лись с учетом соотношения публичности/диспозитив-
ности в уголовном процессе. Возникнув одновремен-
но как вид наказания и средство по восстановлению 
неблагоприятных последствий от преступления, рас-
сматриваемые меры постепенно превратились в обя-
занность влиять на посткриминальное поведение пра-
вонарушителя (подозреваемого, обвиняемого). Но в 
последствии произошло разделение мер процессуаль-
ного принуждения имущественного характера на меры 
обеспечения возмещения вреда, меры пресечения и 
меры наказания.

По сравнению с современным этапом, дореволю-
ционное положение мер ППИХ отличается, прежде 
всего, в определении цели и способов ее достижения. 
Обеспечение явки обвиняемого осуществлялось сово-
купностью (системой) мер, в том числе при помощи 
взыскания суммы, которая была потрачена в связи с 
отложением суда (ст. 592 УУС).

Наблюдалось расширенное понимание цели зало-
га, который по окончании дела расходовался на возме-
щение причиненного вреда, что вызвало возражение 
у теоретиков12. Залогом также оплачивалась жалоба 
подсудимого на окончательное решение судьи (ст. 910 
УУС). Иными словами, залог превращался из меры 
пресечения в средство обеспечения имущественных 
взысканий.

Наложение ареста на имущество применялось для 
того, чтобы принудить к явке обвиняемого, а также для 
сохранности имущества, принадлежащее лицам, про-
цессуальный статус которых не был установленным 
(ст. 268, 305, 851, 852 и 1159 УУС).

Таким образом, применение имущественного 
принуждения планировалось по возможности к мак-
симальному количеству правовых ситуаций, но одно-
временно отсутствовали четкие границы его приме-
нения.

Вестник Московского университета МВД России144 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

вузовская научно-практическая конф
еренция «Уголовно-процессуальное законодательство: история и 

соврем
енность», посвящ

енная 150-летию
 Устава уголовного судопроизводства



В теории уголовного процесса досоветского 
периода меры ППИХ в совокупности не исследова-
лись, но активно рассматривались и изучались тео-
ретиками по-отдельности. В то время наблюдается 
расхождение во мнениях о способе регламентации 
в законе мер процессуального принуждения и мер 
ППИХ в частности: применять имущественное при-
нуждение во всех случаях, либо воздержаться от 
столь расширительного понимания; наделить пра-
воприменителя значительными дискреционными 
полномочиями, либо минимизировать возможность 
выбора тех или иных принудительных мер, строго 
определив правомерное поведение следователя (су-
дьи).

Появление имущества, его жизненная важ-
ность, привели к использованию имущественного 
принуждения как регулятора общественных отно-
шений, как средства решения социальных задач в 
обществе, а потом и в государстве. Социально-эко-
номические условия, основанные на имуществен-
ной основе, и посей день находятся в тесной связи с 
ППИХ. Поэтому другой особенностью организации 
уголовного судопроизводства было устремление 
защитить жизнь и имущество, прежде всего, лиц 
с высоким имущественным положением. Сослов-
ное устройство российского общества не могло не 
оказать влияния на организацию правопримени-
тельной практики уголовного процесса. Обещания 
власти обеспечить верховенство закона, гаранти-
ровать основные права и интересы личности, в том 
числе имущественного характера, выполнялись 
избирательно. В тот исторический период, когда 
отечественный уголовный процесс можно охарак-
теризовать как инквизиционный, применение при-
нуждения, в том числе имущественного характера, 
было дозволительно с целью удовлетворить, пре-
жде всего, интересы господствующих социальных 
классов.

Таким образом, полученный в то время посыл 
развития как всей системы мер процессуального 
принуждения, так и отдельных из них – мер ППИХ, 
востребован и в настоящее время. Для того, чтобы 
обеспечить права и законные интересы участников 
уголовного судопроизводства посредством надле-

жащей деятельности соответствующих органов и 
должностных лиц13, необходимо создание объеди-
няющих и унифицирующих правовых категорий, 
способствующих оптимальному построению и эф-
фективному применению правовых средств, содер-
жащих в себе принуждение, с особым местом в нем 
имущественной составляющей.
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Несовершеннолетнее лицо является особым 
субъектом в правовом поле отношений уже достаточ-
но давно. Формирование особого процессуального 
статуса с учетом возрастного вменения проходило 
поэтапно. 

На первом этапе сформировалось понятие несо-
вершеннолетнего преступника с выделением катего-
рии «малолетние». В частности, в гл. X Соборного 
Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г. (ст. 185) 
говорилось о том, «как поступать, когда малолетние, 
будучи позваны в суд, отзовутся, что «не умеют отве-
чать за себя». В 1742 г. Сенат вместе с президентами 
коллегий указал, что малолетство как для мужского, 
так и для женского пола нужно считать до 17 лет и 
что таковых нельзя подвергать тем же наказаниям, 
что и взрослых. С 1762 г. российское законодатель-
ство стало различать понятия «малолетства» и «не-
совершеннолетия». В Указе о недействительности 
сделок, заключенных от имени малолетних, возраст 
последних определялся до 18 лет.

На втором этапе определились особенности на-
значения и применения уголовного наказания к не-
совершеннолетнему. Воинские артикулы Петра I 
1716 г. (в толковании на артикул 195) указывали: 
«Наказание воровства обыкновенно умаляется или 
весьма отставляется, ежели.... вор будет младенец, 
которых дабы заранее от сего отучить, могут от роди-

телей своих лазами наказаны быть». Далее в 1742 г. 
Указание Сената установило, что малолетние не 
могли подвергаться ни смертной казни, ни пытке, ни 
кнуту; для них эти наказания заменялись сечением 
плетьми и отдачей в монастырь на исправление для 
употребления их там на всякие тяжелые монастыр-
ские работы, чтобы они никогда праздны не были, 
а по освобождению из монастырей повелевалось их 
отсылать в те места, откуда кто прислан, а из этих 
мест отсылать их в прежние жилища. В Указе Ека-
терины II от 26 июня 1765 г. была установлена пол-
ная невменяемость до 10 лет, а от 10–17 лет допу-
скалось смягчение наказания, причем обвиняемых в 
преступлениях, влекущих смертную казнь или кнут, 
велено представлять в Сенат, где с ними поступле-
но имеет быть по благорассмотрению и по мере их 
вины. При смягчении ответственности выделялись 
два возрастных периода: с 10 до 15 лет и с 15 до 
17 лет. Малолетних до 10 лет признавали абсолют-
но невменяемыми и выдавали виновных без преда-
ния суду и без наказания на исправление родителям, 
родственникам или опекунам. Кроме того, малолет-
ние включались в разряд лиц, освобожденных от 
телесных наказаний. Необходимо также отметить, 
что, по мнению юристов тех лет, основания сниже-
ния размеров ответственности могли суммироваться 
для несовершеннолетних1. Уложение о наказаниях 
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уголовных и исправительных 1845 г. стало первым 
кодифицированным источником уголовного зако-
нодательства, в котором было системно изложены 
размеры наказания в зависимости от малолетства и 
несовершеннолетия. 

И только на третьем этапе в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г. (далее – УУС) получили 
правовое оформление процессуальные особенности 
судебного преследования2 несовершеннолетних. Сле-
дует сразу оговорить, что процессуальные особенно-
сти судебного преследования несовершеннолетних 
не составляли особое производство, как например, 
производство с участием духовного ведомства 
(ст. 1000 УУС); производство в отношении них осу-
ществлялось в общем порядке. Однако, отдельные 
правила судебного преследования несовершеннолет-
него присутствовали в законе. 

Первым из них встречается следующее правило: 
«Когда возраст обвиняемого может иметь влияние 
на вменение ему содеянного в вину или на опре-
деление ему наказания, то показание его о летах 
поверяется справкой из метрических книг, а за не-
имением их – из ревизских сказок или других доку-
ментов; за невозможностью же сих справок возраст 
обвиняемого определяется посредством освидетель-
ствования его чрез судебного врача»3. Таким обра-
зом, УУС определял возраст несовершеннолетнего 
обвиняемого как обстоятельство подлежащие уста-
новлению судебным следователем4, а также способы 
его (возраста) установления: показания, справки, а 
также освидетельствование через судебного врача. 
В действующем законодательстве указанное выше 
правило трансформировалось в требование УПК 
РФ об обязательном установлении возраста несо-
вершеннолетнего (число, месяц и год рождения), а 
также обязательной экспертизе для установления 
возраста подозреваемого, обвиняемого, когда это 
имеет значение для уголовного дела, а документы, 
подтверждающие его возраст, отсутствуют или вы-
зывают сомнение (п. 1 ч. 1 ст. 421, п. 5 ч. 1 ст. 196 
УПК РФ). Следует отметить, что УУС детально 
указывает документы, допустимые в качестве ис-
точников информации о возрасте: «из метрических 
книг, а за неимением их – из ревизских сказок», в 
отличие от действующего законодательства «доку-
менты, подтверждающие его возраст, отсутствуют 
или вызывают сомнение». Возможно, и в действую-
щем УПК РФ следовало дать указания о конкретных 
видах документов, которые могут быть допустимым 
источником информации о возрасте (например, па-
спорт и свидетельство о рождении).

Правовое понятие несовершеннолетнего как 
субъекта процессуальных правоотношений в УУС 
не давалось, в отличие от действующей ч. 1 ст. 420 
УПК РФ (в отношении лиц, не достигших к момен-
ту совершения преступления возраста восемнадца-
ти лет). Понятие несовершеннолетнего было сфор-
мулировано в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных5. Определяя этого субъекта, закон 
выделял категории: 

● дети (от 7 до 10 лет) – не подвергались опреде-
ленному в законах наказанию, а отдавались родителям 
или благонадежным родственникам для домашнего ис-
правления;

● отроки (от 10 до 17 лет) – назначение для них 
наказания наступает только в случае признания их 
«обладающими вменяемостью», а в противном случае 
применяется общее правило об освобождении от уго-
ловной ответственности «за невменяемостью»; 

● несовершеннолетние (от 17 лет до 21 года) – на-
казание назначается как совершеннолетним, но с со-
кращением сроков.

С учетом того, что указанное Уложение сфор-
мулировало нижний предел возраста уголовной от-
ветственности, а также возрастную градацию назна-
чения наказания вплоть до 21-го года, то очевидно 
вставал вопрос о применимости этого определения в 
процессуальной деятельности. Историки правоведы 
наиболее часто ссылаются на пределы от 14–176. Ин-
тересным представляется и правило освобождения от 
наказания, установленное для возрастной группы от 
10 до 17 лет – «признанные судом учинившие престу-
пление без разумения»7. Это правило стало предтечей 
основания освобождения от уголовной ответственно-
сти в современном уголовном процессе, связанного 
с отставанием в психическом развитии несовершен-
нолетнего. Процессуальный порядок освобождения 
несовершеннолетнего от наказания в указанном слу-
чае в соответствии с УУС предусматривал судебное 
решение (ст. 759 УУС). Действующее же законода-
тельство позволяет разрешить указанные вопрос в 
досудебном производстве следователю, на основании 
экспертного заключения о состоянии уровня раз-
вития несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 421 
УПК РФ). Сравнивая указанные порядки освобожде-
ния от наказания, следует отметить, что действующее 
на настоящий момент правило является реализацией 
принципа ювенальной юстиции об индивидуализа-
ции производства в отношении несовершеннолетне-
го и возможности разрешения вопросов уголовного 
преследования без вовлечения несовершеннолетнего 
в судебные процедуры. 

Говоря о возрастном вменении в уголовном про-
цессе, необходимо также отметить интересную по-
зицию в законодательстве периода судебных реформ 
конца ХIX в., касающуюся рецидива преступности 
несовершеннолетних. В соответствии со ст. 146 Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. «малолетние несовершеннолетние» в случае 
учинения ими нового преступного деяния наказыва-
лись как совершеннолетние. Правда, в последствии, 
уже в начале ХХ века, это положение было отменено. 
Отклики этого правила можно найти и в современ-
ном законодательстве. Например, освобождение не-
совершеннолетнего от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного 
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воздействия было возможно только, если преступле-
ние он (несовершеннолетний) совершил впервые 
(ст. 90 УК, ст. 427 УПК РФ до изменений 2003 г.). В 
настоящий момент правовое условие о совершении 
преступления «впервые» вновь отсутствует. Таким 
образом, можно отметить неоднозначную позицию 
законодателя в оценке рецидива преступности не-
совершеннолетнего с позиции учета ее как отягча-
ющего обстоятельства при решении вопроса об от-
ветственности. 

Второе правило, которое указывает на зарож-
дение особенностей производства в отношении не-
совершеннолетних в УУС, закреплено в норме об 
обстоятельствах, учитываемых при избрании меры 
пресечения к обвиняемому: «Принимаются в сообра-
жение не только строгость угрожающего ему наказа-
ния, но также и …возраст»8. Данное правило нашло 
свое развитие в современном законодательстве в осо-
бенностях, связанных с избранием меры пресечения 
в отношении несовершеннолетнего. Они определены 
в ст. ст. 423, 101, 105, 108 УПК РФ и заключаются в 
наличии специальной меры пресечения для несовер-
шеннолетнего обвиняемого (отдача под присмотр) и 
дополнительных условий избрания общих мер пре-
сечения.

Третье правило связано с институтом представи-
тельства интересов. Одной из особенностей действу-
ющего производства в отношении несовершеннолет-
него является двойное представительство интересов 
– защитником и законным представителем. Это требо-
вание направлено на обеспечение повышенной юри-
дической защиты несовершеннолетних, вовлекаемых 
в уголовное производство в качестве подозреваемых, 
обвиняемых. Отдельные элементы, касающиеся спе-
циальных правил представительства можно найти и в 
УУС. В частности, в качестве субъекта права на апел-
ляционное обжалование приговора суда в отношении 
несовершеннолетнего мог выступать его опекун: «За 
несовершеннолетних и вообще за лица, лишенные 
возможности пользоваться своими правами, отзывы 
могут быть подаваемы их родителями, супругами, 
опекунами или теми, у кого они находятся на вос-
питании»9. Что же касается участия защитника, то 
он предоставлялся несовершеннолетнему на общих 
основаниях на стадии судебного разбирательства10, 
в отличие от действующего правила обязательного 
участия защитника по делам указанной категории 
с момента начала уголовного преследования (ст. 51 
УПК РФ).

Подводя итоги необходимо отметить, что Устав 
уголовного судопроизводства 1864 г. закрепил право-
вые нормы, которые послужили фундаментом форми-
рования охранительного производства в отношении 
несовершеннолетнего действующего уголовно-про-
цессуального законодательства России. 

1 «Специальная, законом установленная смягчаемость на-
казания для молодых преступников отнюдь не исключает одно-
временного применения смягчения по другим поводам и осно-
ваниям как специально указанным в законе, так и вытекающим 
из признания присяжными таких субъектов вообще заслужива-
ющими снисхождения. Таким образом, наказуемость для них за 
одно и то же преступление может быть понижена в одно и то 
же время, во-первых, во внимание к их возрасту, во-вторых, во 
внимание к особо указанным в законе основаниям смягчения 
или вследствие прибавки присяжными формулы: «но заслужи-
вает снисхождения» – Н.С. Таганцев. «Русское уголовное право. 
Лекции. Часть общая». Т. 1, 1994 г. С. 172.

2 «Судебное преследование» – все производство по уголов-
ному делу, за исключением мер, принимаемых полицейскими и 
другими административными властями для предупреждения и 
пресечения преступлений и проступков (ст. 1 УУС от 20 ноября 
1864 г.).

3 УУС ст. 413 // Свод законов Российской Империи. Русское 
книжное товарищество «Деятель». СПб., 1912 // Электронная 
версия «Консультант плюс», 2008.

4 Судебный следователь субъект – производства предвари-
тельного следствия в соответствии со ст. 249 УУС.

5 Ст. 137–139 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных// Свод законов Российской Империи, Русское книж-
ное товарищество «Деятель». СПб., 1912 // Электронная версия 
«Консультант плюс», 2008.

6 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть об-
щая. Т. 1, 1994 г. С. 159.

7 Ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных // Свод законов Российской Империи. Русское книжное то-
варищество «Деятель». СПб., 1912 // Электронная версия «Кон-
сультант плюс», 2008.

8 Ст. 421 УУС // Свод законов Российской Империи. Русское 
книжное товарищество «Деятель». СПб., 1912 // Электронная 
версия «Консультант плюс», 2008.

9 Ст. 861 УУС // Свод законов Российской Империи. Русское 
книжное товарищество «Деятель». СПб., 1912 // Электронная 
версия «Консультант плюс», 2008.

10 Ст.ст. 562, 565, 566 УУС // Свод законов Российской 
Империи. Русское книжное товарищество «Деятель». СПб., 
1912 // Электронная версия «Консультант плюс», 2008.
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В соответствии с указом Императора Александра II 
от 8 июня 1860 г. функция предварительного следствия 
была изъята у полиции и передана судебным следова-
телям, состоящим на службе в Министерстве юстиции. 
Позднее, 20 ноября 1864 г., в Российской Империи был 
принят Закон «Об учреждении судебных установле-
ний». В ст. 6 данного законодательного акта указыва-
лось: «Для производства следствий по делам о престу-
плениях и проступках состоят судебные следователи». В 
Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. 
предусматривалась обязанность полиции выполнять 
отдельные поручения следователя, в том числе и свя-
занные с розыском преступников1. В соответствии со 
ст. 271 Устава судебный следователь мог поручать по-
лиции производство дознаний и собирание справок по 
сделанным им указаниям. В дореволюционном уголов-
ном процессе деятельность по производству дознания 
считалась непроцессуальной, ее материалы являлись 
только основанием для производства судебным следо-
вателем предварительного следствия2. В ст. 254 Устава 
указывалось: «При производстве дознания полиция все 

нужные ей сведения собирает посредством розысков, 
словесными расспросами и негласным наблюдением, не 
производя ни обысков, ни выемок в домах». 

С началом применения указанных правовых норм, 
по-видимому, и можно связывать возникновение инсти-
тута взаимодействия следователя и органов дознания. В 
настоящее время в УПК РФ содержится целый ряд норм, 
являющихся правовой основой процессуальных3 форм 
взаимодействия следователя и органов дознания.

В научной и учебной литературе в качестве субъек-
тов взаимодействия при расследовании преступлений 
рассматриваются, как правило, следователи и органы 
дознания, так как именно они являются участниками 
уголовного судопроизводства в соответствии с положе-
ниями УПК РФ. Однако, согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ к органам дознания относятся в том числе и органы 
внутренних дел Российской Федерации. Подразделения 
по противодействию экстремизму являются составной 
частью органов внутренних дел, поэтому именно с ними 
и должны взаимодействовать следователи при расследо-
вании преступлений экстремистской направленности4. 

УДК 343
ББК 67.311

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 
– ОТ УСТАВА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ДО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ)

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ САМОРОКА, 
доцент кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

E-mail: samoroka@yandex.ru;
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ БЕКЕТОВ, 

доцент кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,

 кандидат юридических наук, доцент

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. На основе положений нормативных правовых актов и материалов судебной практики проанализирована 
практика и сформулированы основные рекомендации по взаимодействию подразделений по противодействию экстремизму 
с органами дознания при расследовании уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. 

Ключевые слова: экстремизм, уголовный процесс, уголовное право.

Annotation. On the basis of provisions of normative legal acts and materials of judicial practice formulated the basic guidelines 
for cooperation of subdivisions for combating extremism with courts by the implementation of ORM and criminal cases of crimes of 
an extremist orientation.

Keywords: extremism, sentence, criminal procedure, criminal law.

149Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

ву
зо

вс
ка

я 
на

уч
но

-п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ко

нф
ер

ен
ци

я 
«У

го
ло

вн
о-

пр
оц

ес
су

ал
ьн

ое
 за

ко
но

да
те

ль
ст

во
: и

ст
ор

ия
 и

 
со

вр
ем

ен
но

ст
ь»

, п
ос

вя
щ

ен
на

я 
15

0-
ле

ти
ю

 У
ст

ав
а 

уг
ол

ов
но

го
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
а



При расследовании уголовных дел о преступлениях 
экстремистской направленности взаимодействие следо-
вателя с подразделениями по противодействию экстре-
мизму осуществляется в следующих процессуальных 
формах:

1) выполнение поручений следователя о произ-
водстве оперативно-разыскных мероприятий (п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ); 

2) выполнение поручений следователя о производ-
стве следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 
УПК РФ);

3) выполнение поручений следователя об исполне-
нии постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 
производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ);

4) оказание содействия следователю при производ-
стве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);

5) выполнение поручения следователя о розыске об-
виняемого, подозреваемого (ч. 1 ст. 210 УПК РФ).

Опрошенные нами сотрудники подразделений по 
противодействию экстремизму указали, что при рас-
следовании уголовных дел о преступлениях экстремист-
ской направленности применяются все указанные фор-
мы взаимодействия.

В силу ограничений по объему предоставляемых 
материалов остановимся только на последней форме 
взаимодействия. Данная процессуальная форма взаимо-
действия следователя и органов дознания вытекает из по-
ложений ч. 1 ст. 210 УПК РФ: «Если место нахождения 
подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь 
поручает его розыск органам дознания, о чем указывает-
ся в постановлении о приостановлении предварительного 
следствия или выносится отдельное постановление». 

Взаимодействие в рассматриваемой форме начи-
нается с момента получения подразделениями по про-
тиводействию экстремизму постановления о розыске 
обвиняемого (подозреваемого) или постановления о 
приостановлении предварительного следствия с соот-
ветствующим указанием и заканчивается установлени-
ем места нахождения обвиняемого (подозреваемого). 

Термин «розыск» имеет два различных значения. 
«Розыск в широком значении термина – это розыскная 
деятельность, направленная на установление предме-
тов, индивидуально-определенные признаки которых, в 
данный момент, не известны (розыск неизвестного пре-
ступника, следов преступления на месте происшествия 
и т.д.). Розыск в узком понимании – это розыск конкрет-
ного, индивидуально-определенного объекта (розыск 
конкретного обвиняемого, конкретного похищенного 
имущества и т.д.) по известным групповым и индиви-
дуальным признакам. Розыск включает совокупность 
следственных действий, розыскных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий»5. В рассматриваемой 
правовой норме речь идет о розыске в узком понимании 
этого термина, так как имеется в виду розыск конкретно-
го лица – обвиняемого (подозреваемого). 

Исходя из смысла п. 2 ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 210 УПК 
РФ, можно отметить, что ведущая роль в организации 

розыска принадлежит следователю. Даже в том случае, 
когда розыск по поручению следователя осуществляют 
подразделения по противодействию экстремизму, следо-
ватель обязан также вести его, используя имеющиеся в 
его распоряжении процессуальные средства (производя 
следственные действия6, направляя требования, пору-
чения и запросы в порядке предусмотренном ч. 4 ст. 21 
УПК РФ и т.д.). 

В рамках рассматриваемой формы взаимодействия 
подразделения по противодействию экстремизму долж-
ны координировать и контролировать деятельность спе-
циализированных разыскных подразделений органов 
внутренних дел. Эффективность розыска скрывшегося 
обвиняемого (подозреваемого) во многом зависит от 
степени взаимодействия следователя с подразделени-
ем по противодействию экстремизму. Во многом это-
му способствует своевременный обмен информацией, 
полученной следователем в рамках процессуальной, а 
подразделениями по противодействию экстремизму – в 
рамках оперативно-разыскной деятельности.

Примером успешного взаимодействия следователя 
и сотрудников подразделений по противодействию экс-
тремизму при установлении лиц, подлежащих привлече-
нию в качестве обвиняемых, и в ходе их розыска служит 
следующее уголовное дело.

В апреле 2011 г. неизвестными лицами с приме-
нением огнестрельного оружия было совершено на-
падение на экипаж вневедомственной охраны УВД 
г. Иркутска, в результате которого погибли два сотруд-
ника милиции, одному было причинено огнестрельное 
ранение. В ходе нападения было похищено табельное 
оружие – пистолет ПМ. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело № 107569.

С целью раскрытия данного преступления была 
создана следственно-оперативная группа из числа со-
трудников Следственного управления по Иркутской об-
ласти СК РФ, Управления уголовного розыска и Центра 
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по 
Иркутской области. Пресслужбой через средства мас-
совой информации до жителей области была доведена 
информация о том, что преступники, совершившие ука-
занное преступление, скрылись с места происшествия 
на автомашине ВАЗ-2105 белого цвета. Спустя несколь-
ко дней в органы внутренних дел от граждан поступило 
телефонное сообщение о том, что в 20 км. от г. Иркутска 
в лесном массиве обнаружена сгоревшая автомашина 
указанной марки. Сотрудниками ЭКЦ были восстанов-
лены уничтоженные номера агрегатов а/м, что позволи-
ло идентифицировать автомашину и через ее владельца 
установить подозреваемых в совершении убийства со-
трудников милиции – братьев Вокиных Артема Викто-
ровича, 1986 г.р., и Руслана Викторовича, 1988 г.р.

 В ходе розыска Вокиных была получена информа-
ция, о том, что они выехали за пределы области. Бла-
годаря содействию ГУ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу, разыскные мероприятия были ор-
ганизованы в Омской и Кемеровской областях, Алтай-
ском и Красноярском краях. Результатом организованно-
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го взаимодействия стало задержание Вокиных в апреле 
2012 г. на территории Омской области. 

В ходе проведения дальнейших оперативно-ра-
зыскных мероприятий была установлена причастность 
Вокиных к совершению убийств гражданина Азер-
байджана Г. и гражданина Киргизии З., совершен-
ных по мотивам национальной ненависти в 2010 г. в 
г. Иркутске. 

По результатам проведения следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий Вокину А.В. и 
Вокину Р.В. было предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж, з, л» ч. 2 ст. 
105, ч. 1 ст. 226, 317, ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 
325, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

 В 2012 г. Иркутским областным судом по указанно-
му уголовному делу был вынесен обвинительный при-
говор, в соответствии с которым Вокин А.В. был при-
говорен к пожизненному лишению свободы, Вокин Р.В. 
– к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. 

1 См.: Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие 
уголовного сыска в России (Х – нач. ХХ вв.) – МВД России, 1998. 
С. 27. 

2 См. подробнее: Гирько С.И. Роль и функции милиции в 
уголовном процессе России: Монография. М.: Издательство 
«Щит-М», 2005. С. 164–165. 

3 В юридической литературе выделяются также непроцессу-
альные (организационные) формы взаимодействия следователя и 
органов дознания; данные формы устанавливаются федеральны-
ми законами Российской Федерации, подзаконными и ведомствен-
ными нормативными актами, а также могут быть выработаны в 
процессе практической деятельности органов предварительного 
следствия и дознания.

4 Согласно Примечанию 2 к ст. 282-1 УК РФ под преступлени-
ями экстремистской направленности понимаются преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

5 Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: 
Учеб. пособ. Л.: Издательство Ленинградского университета, 
1984. С. 6–7.

6 Производство следственных действий с целью установле-
ния разыскиваемого лица допустимо только в том случае, если 
следователем еще не вынесено постановление о приостановлении 
предварительного расследования.

УДК 343
ББК 67.311
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Аннотация. Рассматриваются положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г. о порядке производства следственных действий, ограничивающих или «стесняющих» 
права.

Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства 1864 г., следователь, судебный следователь, следственные 
действия, судебное решение.

151Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

ву
зо

вс
ка

я 
на

уч
но

-п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ко

нф
ер

ен
ци

я 
«У

го
ло

вн
о-

пр
оц

ес
су

ал
ьн

ое
 за

ко
но

да
те

ль
ст

во
: и

ст
ор

ия
 и

 
со

вр
ем

ен
но

ст
ь»

, п
ос

вя
щ

ен
на

я 
15

0-
ле

ти
ю

 У
ст

ав
а 

уг
ол

ов
но

го
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
а



Проблемы, которые предстоит рассмотреть в этой 
статье, связаны с реформированием предваритель-
ного следствия, с вопросами, касающимися полно-
мочий суда по принятию решений о производстве 
следственных действий, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы граждан в досудебном про-
изводстве. 

Действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает получение следо-
вателем судебного разрешения для производства 
следственных действий: осмотра в жилище, при от-
сутствии согласия проживающих в нем лиц; обыска 
и (или) выемки в жилище; личного обыска; контроля 
и записи переговоров; наложения ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемку; по-
лучения информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами; выемки 
вещи, заложенной или сданной на хранение в лом-
бард; выемки предметов и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, а также предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках и иных кредитных организациях 
(ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Это обеспечивает гарантиро-
ванные конституцией права и свободы граждан на 
неприкосновенность жилища, тайну переписки и те-
лефонных переговоров, тайну личной жизни. Такой 
порядок производства следственных действий не 
всегда действовал в российском законодательстве. 
УПК РСФСР 1960 г. не предусматривал получение 
следователем судебного разрешения для производ-
ства следственных действий. Реформирование уго-
ловно-процессуального законодательства началось 
с введением в действие Уголовно-процессуального 
кодекса 2001 г.1. Однако, дискуссии относительно 
получения судебного разрешения и судебного кон-
троля за производством процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права и свободы 
граждан, проблемы его осуществления возникли и 
до принятия действующего уголовно-процессуаль-
ного кодекса, имели место после вступления его в 
силу и не утихают до настоящего времени. Одним из 
возможных вариантов решения проблем, представ-
лялось возвращение института судебного следова-
теля. История возникновения этой процессуальной 
фигуры имеет непосредственное отношение к Уста-
ву уголовного судопроизводства 1864 г.2.

УУС был принят в рамках судебной реформы 
России 1864 г. Все Судебные уставы 1864 г. внес-
ли существенные изменения в правовое положение 
судебных следователей, их взаимоотношения с по-
лицией, прокурором и судом и изменили порядок 
производства предварительного следствия. В соот-

ветствии со ст. 249 УУС (разд. 2 гл. 1) устанавли-
вал, что судебные следователи производили при со-
действии полиции и при наблюдении прокуроров и 
их товарищей предварительное следствие о престу-
плениях и проступках, подсудных окружным судам. 
В исключительных случаях судебные следователи 
могли осуществлять расследование и по другим ка-
тегориям преступлений. Следует заметить, что по 
наименее тяжким преступлениям расследование 
проводилось жандармами полиции, по наиболее 
тяжким – судебными следователями. Таким обра-
зом, в пореформенном русском уголовном процессе 
судебный следователь выступал исключительно как 
субъект предварительного следствия.

В рамках производства предварительного след-
ствия были предусмотрены такие следственные 
действия, как осмотр, освидетельствование, обыск, 
выемка, допрос; в рамках осмотра – извлечение тру-
па из могилы. Рассмотрим более подробно процес-
суальный порядок производства некоторых из них. 
Глава 4 УУС регламентировала порядок производ-
ства осмотра и освидетельствования. Осмотр про-
изводил судебный следователь с участием понятых 
либо через сведущих лиц. Для осмотра жилища от-
дельных правил его проведения предусмотрено не 
было. Статья 347 УУС, посвященная современной 
эксгумации трупа, находилась в разделе, регламен-
тирующем осмотр и освидетельствование; речь шла 
о «извлечении мертвого тела». Для участия в этом 
следственном действии приглашались врач и свя-
щенник. Решение о его проведении судебный следо-
ватель принимал самостоятельно.

Второе отделение гл. 4 УУС регламентировало 
порядок производства обыска и выемки, в том числе 
в доме или ином жилом помещении. Для производ-
ства этих следственных действий также требовалось 
только решение самого судебного следователя. Ста-
тья 357 УУС в качестве основания для проведения 
обыска и выемки в доме указывала на наличие доста-
точного подозрения, что в этом месте скрыты: обви-
няемый, предметы преступления или вещественные 
доказательства, необходимые для обеспечения дела. 
Статья 358 УУС содержала требование присутствия 
при проведении обыска либо выемки в доме хозяина 
дома, в его отсутствие – присутствие его жены, либо 
кого-то из старших домашних. При проведении след-
ственных действий могли присутствовать прокуроры 
или его товарищи (ст. 278 УУС). Также следственные 
действия могли производиться судебными следова-
телями и по требованию прокуроров и их товарищей 
(ст. 281 УУС).

Устав Уголовного Судопроизводства предусма-
тривал судебный порядок обжалования следствен-

Annotation. Discussed the provisions of the criminal procedural legislation of the Russian Federation and the Charter of the 
criminal justice 1864 for the procedure for the conduct of investigative action restricting or constraining the right.

Keywords: Charter criminal justice of 1864, investigator, forensic investigator, investigative actions, court decision.
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ных действий, «нарушающих или стесняющих их 
права». Так, в соответствии с гл. 12 УУС 1864 г. об-
жалованию в окружной суд подлежали как действия 
следователя, предпринятые собственной властью, 
так и по требованию прокурора и его товарищей. 
Жалоба подлежала подаче тому лицу, на действия ко-
торого она приносилась. Принесение жалобы впредь 
до ее разрешения не приостанавливало ни производ-
ства следствия, ни исполнения обжалуемого след-
ственного действия. В первый присутственный день 
суд приступал к ее разрешению в распорядительном 
заседании. Лица, чьи интересы были затронуты, мог-
ли присутствовать при рассмотрении жалобы. Перед 
разрешением жалобы заслушивалось заключение 
прокурора. По жалобе выносилось определение с 
указанием оснований для ее рассмотрения. Суд мог 
признать произведенные следственные действия не-
действительными, либо передать дело другому су-
дебному следователю (ст. 506 УУС).

Схожесть этой процедуры с процедурой проверки 
судом законности следственных действий по УПК РФ 
2001 г. в соответствии с ч. 5 ст. 165 очевидна. Так, дей-
ствующее уголовно-процессуальное законодательство 
предусматривает как предварительное судебное разре-
шение для производства указанных выше следствен-
ных действий, так и последующий судебный контроль 
для случаев, не терпящих отлагательства, когда отдель-
ные следственные действия произведены по решению 
следователя. Законность их проведения проверяется 
судом после их производства. В тех случаях, когда суд 
примет решение о незаконности его проведения, все 
доказательства, полученные в ходе следственного дей-
ствия, признаются недопустимыми в соответствии со 
ст. 75 УПК РФ.

Таким, образом, по УУС судебные следователи от-
носились к окружным судам, являлись должностными 
лицами, осуществляющими только предварительное 
следствие и были наделены процессуальными полно-
мочиями самостоятельно принимать решения о про-
изводстве следственных действий, «нарушающих или 
стесняющих права».

Полемика относительно формы судебного кон-
троля, порядка получения судебного разрешения 
по действующему законодательству ведется до на-
стоящего времени3. Так, многие авторы предлагают 
ввести в судебных органах должность следствен-
ного судьи, который мог бы осуществлять все фор-
мы судебного контроля (в том числе, и разрешение 
производства следственных действий) в досудеб-
ном производстве4. В свое время В.М. Лебедев счи-
тал актуальным возрождение института судебного 
следователя5. Представляется, что это различные 
субъекты и их функции будут различны. Возможно 
отнесение их к судебному органу, либо к органам 

предварительного расследования будет еще дол-
го обсуждаться. Действительно, реформирование 
предварительного расследования необходимо, оно 
обусловлено повышением качества расследования, 
необходимостью соблюдения конституционных 
прав и свобод граждан. На наш взгляд, следователь в 
органах предварительного следствия должен иметь 
больше самостоятельности в принятии решений по 
производству следственных действий. Законодатель 
не допускает производство таких следственных дей-
ствий, как контроль и запись переговоров, наложе-
ние ареста на почтово-телеграфные отправления, 
производство выемки предметов и документов, со-
держащих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, а также предметов и 
документов, содержащих информацию о вкладах и 
счетах граждан в банках и иных кредитных органи-
зациях, получение информации о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устройствами 
в случаях, не терпящих отлагательства без судебно-
го решения, как это предусмотрено для осмотра в 
жилище, обыска и (или) выемки в жилище, личного 
обыска, выемка заложенной или сданной на хране-
ние в ломбард вещи. Возможно следует разрешить 
производство каких-то из них без судебного реше-
ния, оставив только право судебного обжалования 
на действия (бездействие) следователя, нарушаю-
щие права и свободы граждан (в порядке гл. 16 УПК 
РФ). Эта процедура также является одной из форм 
судебного контроля, в рамках которого проверяется 
законность проведения следственных действий, свя-
занных с вторжением в личную жизнь и ограничени-
ем конституционных прав и свобод граждан.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
– далее УПК РФ / ФЗ № 174 от 18 января 2001 г. // СЗ РФ. 24 
декабря 2001 г. № 52 (ч. 1) Ст. 4921.

2 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. //
constitutiongarant/ru/histori/art1600-1918/31371.

3 Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголов-
ном судопроизводстве России: реальная гарантия или процессу-
альная фикция//Уголовное судопроизводство: теория и практика 
/ Под ред. Н.А. Колоколова. М.: Изд. Юрайт, 2011. Серия: Акту-
альные проблемы теории и практики. С. 610–611.

4 Колоколов Н.А. Судебные практики станут законом//Уго-
ловное судопроизводство. 2006. № 4. С. 2–11; Муратова Н.Г. 
Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: 
вопросы теории, законодательного регулирования и практики: 
Автореф. дисс... докт. юрид. наук. Екатеринбург. 2004. С. 23; 
Сбоев А.С. Механизмы судебного контроля в досудебном про-
изводстве России: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Челя-
бинск. 2004. С. 18.

5 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. 
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В настоящее время под прекращением уголовного 
преследования на предварительном расследовании с 
реабилитацией лиц понимается окончание процессу-
альной деятельности следователя, дознавателя в от-
ношении конкретного лица путем вынесения поста-
новления о прекращении уголовного преследования 
с признанием за ним реабилитации и права на воз-
мещение причиненного вреда. Такое окончание про-
изводства возможно как на досудебных стадиях, так 
и на судебных. Кроме того, прекращение уголовного 
преследования на любых из указанных стадий в связи 
с отсутствием события преступления, отсутствием в 
деянии состава преступления, непричастностью подо-
зреваемого, обвиняемого к совершению преступления  
влечет за собой реабилитацию лица и последующее 
возмещение вреда. При этом вред, причиненный граж-
данину в связи с осуществлением незаконного и не-
обоснованного уголовного преследования, возмещает-
ся государством в полном объеме независимо от вины 
органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора 
и суда в рамках уголовного судопроизводства (ст. 133 
УПК РФ).

Современный порядок прекращения уголовного 
преследования на предварительном расследовании 
с реабилитацией лиц значительно отличается от по-
ложений Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
(УУС), являющегося, несомненно, основополагаю-
щим нормативным документом для последующего 
развития уголовно-процессуального законодательства. 

Анализируя УУС, утвержденный Александром II, 
известный русский исследователь С.И. Викторский1 
в своих работах рассматривал уголовное преследо-
вание, во-первых, как полномочие государства тре-
бовать расследования дела судебным порядком и 
наказания виновного и, во-вторых, как возможность 
заявления гражданского иска, сводящегося к требо-
ванию лиц, потерпевших от преступления, восстано-
вить нарушенное материальное право или вознагра-
дить за него.

Окончание предварительного следствия не пред-
усматривало итогового документа. Обвинительный 
акт о предании обвиняемого суду выносился проку-
рором (ст. 481, 519 УУС). Постановлению судебного 
определения предшествовало заключение прокурора 
о прекращении судебного преследования. Решение о 
прекращении уголовного (судебного) преследования 
было возможно только по судебному определению, 
согласно которому дальнейшее рассмотрение в су-
дебном порядке не могло иметь места и все принятые 
против обвиняемого меры подлежали отмене. Пре-
кращение преследования осуществлялось до судеб-
ного следствия в распорядительном заседании или 
в камере предания суду2. Судебное преследование в 
отношении обвиняемого подлежало прекращению по 
следующим основаниям: 1) за смертью обвиняемого; 
2) в связи с истечением сроков давности; 3) в связи с 
примирением обвиняемого с обиженным в указанных 
законом случаях; 4) за высочайшим указом или об-
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щим милостивым манифестом, дарующим прощение 
(ст. 16 УУС). По указанным основаниям лицо мог-
ло быть освобождено от суда без указания его вины 
(ст. 772 УУС). Такое решение хотя и основывалось 
на оценке существа дела, но разрешало вопрос лишь 
о вероятности вины или невиновности обвиняемого. 
По указанным основаниям возмещение вреда пред-
усматривалось только лицам, потерпевшим от пре-
ступления. 

Приговор постановлялся в судебном заседании, 
после рассмотрения дела по существу в целом, отве-
чал на вопрос о виновности или невиновности под-
судимого. Оправдательный приговор постановлялся 
по следующим основаниям: а) когда деяние, в ко-
тором обвинялось лицо, признается недоказанным, 
б) не подлежит вменению по законным причинам, 
в) не воспрещено законами под страхом наказания 
(ч. 1 ст. 771 УУС).

Возмещение ущерба осуществлялось только в от-
ношении оправданного. Оправданному подсудимому 
разрешалось ходатайствовать о возмещении ему вре-
да и убытков, причиненных в связи с необоснован-
ным привлечением к суду (ст. 780 УУС). 

При этом требование о возмещении вреда могло 
быть предъявлено как частным, так и должностным 
лицам. По обвинению, предъявленному по заявлению 
частного лица в совершении преступления, оправ-
данный мог взыскать с него вознаграждение в любом 
случае, т.е. без каких-либо условий, ограничивающих 
его право на возмещение вреда. Такое требование 
могло быть предъявлено оправданным и должност-
ному лицу, возбудившему судебное преследование, 
если оно действовало недобросовестно, искажая об-
стоятельства происшествия, собирая ложные показа-
ния и склоняя к этому других, а также при наличии 
иных незаконных или предосудительных действий. 
Иск о возмещении вреда мог быть также предъявлен 
и другим должностным лицам, в том числе судебному 
следователю и прокурору, при условии доказывания 
оправданным, что эти лица действовали пристрастно, 
притеснительно, без законного повода и основания 
либо недобросовестно в целом (ст. 781–783 УУС). 

Восстановление чести и прав невинно осужденно-
го допускалось «во всякое время, несмотря ни на про-
течение давности, ни на смерть осужденного» (ст. 26 
УУС). Таким образом, моральный вред не имел, как 
и в наше время, сроков давности на возмещение этого 
вида ущерба.

Законодательные нормы Устава послужили сво-
его рода исходным моментом для начала некоторых 
научных разработок. К примеру, в отдельных работах 
возмещение ущерба разграничивалось на: 1) возме-
щение невинно осужденному материального ущерба 
и 2) восстановление в глазах общества прав и чести 
осужденного3. Дела по такого рода претензиям подле-
жали разбирательству в порядке гражданского судо-

производства (Устав гражданского судопроизводства 
ст. 1316–1336).

Анализ УУС позволяет выявить следующие осо-
бенности прекращения уголовного преследования 
с реабилитацией лиц того времени: 1) на предва-
рительном расследовании прекращение уголовного 
преследования и возмещение ущерба за привлече-
ние к незаконному уголовному преследованию не 
предусматривалось; 2) вознаграждение за вред и 
убытки, причиненные необоснованным привлечени-
ем подсудимого к суду осуществлялось при вынесе-
нии оправдательного приговора4; 3) иск по возмеще-
нию ущерба предъявлялся в порядке гражданского 
судопроизводства5.

Приведенные положения позволяют сделать 
вывод о продолжающемся процессе формирования 
правовой основы институтов прекращения судебно-
го преследования и реабилитации лиц, привлечен-
ных к уголовному преследованию, в правовых нор-
мах Устава 1864 г.. При этом реабилитация, с точки 
зрения терминологии того времени, рассматривалась 
как вознаграждение за вред и убытки, причиненные 
лицу необоснованным привлечением к суду. Реали-
зация названных норм осуществлялась на судебных 
стадиях уголовного судопроизводства при наличии 
различных оснований, приведенных выше, а также 
при вынесении отличных друг от друга судебных ре-
шений – судебного определения и оправдательного 
приговора. Таким образом, институты прекращения 
судебного преследования и реабилитации лиц носи-
ли самостоятельный характер и прямой взаимосвязи 
между ними не прослеживается. 

1 Викторский С.И. Русский уголовный процесс: Учебное 
пособие. М.: Юридическое бюро «Городец», 1997. С. 232–234.

2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2, 
1915. // Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное 
пособие / Автор-сост. проф. Э.Ф. Куцова. М.: Городец, 1999. С. 
145–146. 

3 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М., 1905 // 
Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное посо-
бие/ Автор-сост. Э.Ф. Куцова. М.: Городец, 1999. С. 250–251.

4 Устав уголовного судопроизводства. Систематический 
комментарий при участии сенаторов А.Ф. Кони, В.К. Случев-
ского, Н.С. Таганцева и др. / Под общ. Ред. М.Н. Гернета. Вып. 5. 
Ст. ст. 765–999. М., 1916. С. 1283.

5 Аналогичные законодательные инициативы нашли свое 
выражение и закрепление в правовых нормах различных евро-
пейских государств. Так, государственная обязанность такого 
вознаграждения была признана законами Швеции (1886 г.), Нор-
вегии (1887 г.), Австрии (1892 г.), Португалии (1895 г.), Франции 
(1895 г.), Венгрии (1896 г.), Германии (1898 и 1904 гг.), а вне 
Европы – в Мексике и Бразилии (1890 г.). См.: Розин Н.Н. Уго-
ловное судопроизводство. Пг., 1916 // Хрестоматия по уголовно-
му процессу России: Учебное пособие / Автор-сост. проф. Э.Ф. 
Куцова. М.: Городец, 1999. С. 255.
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Процессуальные сроки являются важной гаран-
тией своевременной реализации участниками про-
цесса своих прав и законных интересов, а также 
способствуют быстрому, полному и всестороннему 
исследованию обстоятельств уголовного дела ор-
ганами предварительного расследования. Именно 
процессуальные сроки определяют временные гра-
ницы, в течение которых начинаются и прекраща-
ются уголовно-процессуальные правоотношения, 
реализуются права и исполняются обязанности 
участников уголовного судопроизводства. Следу-
ет согласиться с тем очевидным фактом, что для 
успешного выполнения задач уголовного судопро-
изводства большое значение имеет именно фактор 
времени. Вместе с тем, следует заметить, что, не-
смотря на важность такой уголовно-процессуальной 
категории как «срок», его понятие не сформулиро-
вано законодателем ни в уголовно-процессуальных 
кодексах РСФСР 1922 и 1923 гг., ни в УПК РСФСР 
1960 г. Нет понятия уголовно-процессуальных сро-
ков и в УПК РФ. 

 Отмечая сегодня 150-летие Устава уголовно-
го судопроизводства, возникает потребность обра-

титься к тексту данного исторического документа и 
проанализировать отдельные его положения с пози-
ции сегодняшнего дня. Отметим, что УУС 1864 г., 
является не только самым первым, но и лучшим 
Уголовно-процессуальным кодексом, который про-
существовал наиболее длительный период времени, 
по сравнению с иными процессуальными кодекса-
ми. Именно поэтому особый интерес представляет 
для нас сравнение правовой регламентации сроков 
в Уставе уголовного судопроизводства с УПК РФ. 

Анализ содержания УУС позволяет констатиро-
вать, что отдельной главы, посвященной срокам и 
порядку их исчисления, Устав не содержал. Сроки 
и определенные промежутки времени устанавлива-
лись при регламентации совершения конкретных 
действий и принятии процессуальных решений в 
различных нормах Устава. Но в целом, все предпи-
сания законодателя в вопросе продолжительности 
производства по уголовному делу были направлены 
на то, чтобы процесс осуществлялся быстро и раци-
онально. 

В этой связи М.В. Духовской писал, что «вопрос 
об ускорении процесса составляет действительно 
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предмет особой важности», поскольку медленный 
суд вынуждает долго томиться под гнетом неопре-
деленности, а всякое замедление в наказании вино-
вных создает опасность для правосудия, а вместе с 
тем и для общественного порядка1.

Так, например, в соответствии со ст. 295 пред-
варительные следствия должны быть производимы 
со всевозможной скоростью. Производство их не 
останавливается и в табельные или воскресные дни, 
если обстоятельства дела того потребуют.

Положение, закрепленное в ст. 266 УУС, пред-
писывало судебному следователю принимать необ-
ходимые меры по собиранию доказательств своев-
ременно и, в особенности, не допускать никакого 
промедления в обнаружении и сохранении таких 
следов и признаков преступления, которые могут 
изгладиться.

В соответствии со ст. 152 УУС на медленность 
производства у мирового судьи могла быть подана 
частная жалоба. Данное положение закона, следует 
расценивать как гарантию быстрого рассмотрения 
дела у судьи. Аналогичное положение закреплено в 
тексте УПК РФ. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 6.1. 
УПК РФ в случае, если после поступления уголов-
ного дела в суд дело длительное время не рассма-
тривается, и судебный процесс затягивается, заинте-
ресованные лица вправе обратиться к председателю 
суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

Для определения срока производства действия, 
помимо слова «своевременно», в тексте Устава упо-
треблялась категория «немедленно». Так, в соответ-
ствии со ст. 328 УУС свидетели («сведущие люди») 
должны были явиться по требованию следователя на 
допрос немедленно, при этом время явки свидетеля 
определялось сообразно с расстоянием и местными 
средствами сообщения (ст. 381 УУС). Немедленно 
после явки и «никак не позже суток» должен был со-
стояться и допрос обвиняемого (ст. 398 УУС). 

В отдельных случаях использовалась и такая ка-
тегория как «безотлагательно». Так, в соответствии 
со ст. 548 УУС «при предварительном рассмотрении 
дела разрешаются безотлагательно и все возбужден-
ные жалобами или заявлениями сторон вопросы от-
носительно порядка его производства».

Таким образом, можно сделать вывод, что зако-
нодатель применял для определения срока или пе-
риода времени такие категории, как «безотлагатель-
но», «своевременно» и «немедленно».

Нет сомнений в том, что данные категории но-
сят оценочный и субъективный характер, посколь-
ку каждое должностное лицо может иметь свое 
представление о продолжительности «своевремен-
ности» и «незамедлительности». УПК РФ не со-
держит подобных категорий, что следует признать 
правильным. Трудно представить себе правоприме-
нительную практику сегодня, если бы законодатель 
определил, например, срок предварительного след-
ствия категорией «своевременно». 

Удивительными сегодня читаются предписания 
законодателя совершать отдельные действия в такой 
момент времени как «день». Так, согласно ст. 363 
УУС обыск и выемка производятся днем, но, в слу-
чае необходимости, дозволяются и ночью, не иначе, 
однако, как с объяснением в протоколе причин, по-
будивших следователя прибегнуть к этой чрезвы-
чайной мере.

В целом это концептуальное правило сохрани-
лось и в УПК РФ. Другое дело, что современный 
законодатель уточнил данную категорию в тексте 
закона. Так, согласно ч. 3 ст. 164 УПК РФ произ-
водство следственного действия в ночное время не 
допускается, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства. А в соответствии с п. 21 ст. 5 УПК 
РФ  ночное время – это промежуток времени с 22 до 
6 часов по местному времени. 

Анализ содержания норм Устава уголовного су-
допроизводства позволяет отметить, что в некото-
рых случаях законодатель использовал такую кате-
горию времени, как «день» не в качестве времени 
суток, а как количество времени, необходимое для 
совершения определенных действий. Так, в соот-
ветствии со ст. 509 УУС принесший жалобу может 
просить о выдаче ему копии определения. Просьба 
эта должна быть удовлетворена в течение трех дней. 
Однако, порядок исчисления срока законодатель не 
определял.

Содержит УУС и сроки, исчисляемые часами. 
Так, в соответствии со ст. 441 УУС свидетели допра-
шиваются немедленно по явке их. В случае какого-
либо препятствия к снятию допроса в течение две-
надцати часов после явки, причины сего означаются 
в протоколе, с которого копия выдается свидетелю 
по его требованию.

В УУС также используется такая категория вре-
мени, как неделя. В соответствии со ст. 517 прокурор 
обязан дать указанный в законе ход всякому след-
ствию в течение недели от времени его получения. 
Ст. 440 УУС регламентирует вопросы ответственно-
сти свидетеля за неявку на допрос и определяет, что 
если свидетель представит в двухнедельный срок со 
дня объявления ему о наложенном взыскании удо-
стоверение, что он явиться не мог, то судебный сле-
дователь освобождает его от взыскания. При этом 
оставалось не ясным, как исчислять срок, установ-
ленный в неделях. Отметим, что категория времени 
«неделя» не используется законодателем в тексте 
УПК РФ.

Следует отметить, что устав уголовного судо-
производства не содержал конкретных правил ис-
числения процессуальных сроков. Известный уче-
ный-процессуалист И.Я. Фойницкий отмечал тогда, 
что в делах уголовных принято гражданское исчис-
ление сроков. Первым днем срока признавался день, 
следующий за тем, когда состоялось судебное след-
ствие, с которого начинается право жалобы. Течение 
срока начинается со дня, следующего за днем судеб-

157Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М
еж

ву
зо

вс
ка

я 
на

уч
но

-п
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ко

нф
ер

ен
ци

я 
«У

го
ло

вн
о-

пр
оц

ес
су

ал
ьн

ое
 за

ко
но

да
те

ль
ст

во
: и

ст
ор

ия
 и

 
со

вр
ем

ен
но

ст
ь»

, п
ос

вя
щ

ен
на

я 
15

0-
ле

ти
ю

 У
ст

ав
а 

уг
ол

ов
но

го
 с

уд
оп

ро
из

во
дс

тв
а



ного действия, конечный момент – последний день 
срока.

В статье 866 УУС указывалось, что «началом 
срока считается день, следующий за объявлением 
приговора. Если последний день срока приходит-
ся в день неприсутственный, то окончанием срока 
считается первый следующий за тем присутствен-
ный день. Прошло уже 150 лет, но и сегодня за-
конодатель использует тот же порядок и правила. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 128 УПК РФ срок, 
исчисляемый сутками, истекает в 24 часа послед-
них суток. Если окончание срока приходится на 
нерабочий день, то последним днем срока счита-
ется первый следующий за ним рабочий день, за 
исключением случаев исчисления сроков при за-
держании, содержании под стражей, домашнем 
аресте и нахождении в медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационар-
ных условиях, или в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях.

Таким образом, в Уставе 1864 г. сроки для со-
ответствующих органов и должностных лиц уста-
навливались с помощью таких понятий, как «своев-
ременно», «немедленно», «безотлагательно». Устав 
не регламентировал вопросы продления сроков, а 
любое промедление в реализации установленного 
срока требовало указания определенных причин и 
влекло за собой наказание.

При установлении сроков для сторон предусма-
тривался определенный период времени, пропуск 
которого по уважительной причине влек за собой 
его восстановление. Следует отметить, что сроков 
предварительного расследования, рассмотрения дел 
в судебных установлениях не предусматривалось; 
исключением из этого правила можно назвать толь-
ко установление рассмотрения дела у мирового су-
дьи в одно заседание (ст. 116 УУС). 

За 150 лет, которые прошли с момента подпи-
сания Российским императором Александром II 
Устава уголовного судопроизводства уголовно-про-
цессуальная наука находилась постоянно в состоя-

нии развития и совершенствования. Подверглись 
существенным изменениям многие уголовно-про-
цессуальные институты, в том числе и институт про-
цессуальных сроков. УПК РФ содержит отдельную 
главу, посвященную срокам и порядку их исчисле-
ния (гл. 17 УПК), определены категории времени, 
устанавливающие продолжительность и промежут-
ки времени, в течение которых совершаются уго-
ловно-процессуальные действия (часы, сутки, меся-
цы), перечислены основания и порядок продления, 
восстановления пропущенного срока (ст. 128–130 
УПК РФ). Таким образом, институт процессуальных 
сроков претерпел определенные изменения по срав-
нению с правовой регламентацией, закрепленной в 
УУС. Вместе с тем, очевидна преемственность ос-
новополагающих правил, действующих в уголовном 
судопроизводстве России в 1864 г. Отдельные поло-
жения, о которых уже упоминалось в статье, относи-
тельно регламентации сроков в уголовном процессе, 
практически дословно содержат текст УУС. Следует 
согласиться с мнением о том, что советские и рос-
сийский уголовно-процессуальные кодексы постро-
ены по единой идее, основу которой заложил Устав 
уголовного судопроизводства2. 

В УПК РФ эта идея отражена в одном из осно-
вополагающих принципов уголовного судопроиз-
водства – разумного срока уголовного судопро-
изводства. Статья 6.1. УПК РФ предписывает, что 
уголовное судопроизводство осуществляется в сро-
ки, установленные УПК РФ. При этом продление 
этих сроков допустимо в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены УПК РФ, но уголовное пре-
следование, назначение наказания и прекращение 
уголовного преследования должны осуществляться 
в разумный срок.

1 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М. 1905. 
С. 165.

2 Хатмуллин К.Ю. Сроки по Уставу уголовного судопроиз-
водства 1864 года // Актуальные проблемы российского права. 
2014. № 4. С. 656.
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Важнейшим направлением деятельности государ-
ства по разрешению социальных конфликтов, возника-
ющих в результате преступлений, является уголовное 
преследование виновных в их совершении. Эффек-
тивное его осуществление, далеко не в последнюю 
очередь, зависит от наличия в распоряжении органов 
предварительного расследования мер пресечения. 

Институт мер пресечения в отечественном уго-
ловном судопроизводстве имеет давнюю историю, и в 
своем развитии прошел несколько этапов.

Первый этап связан с утверждением 20 ноября 
1864 г. Устава уголовного судопроизводства (далее 
– УУС). Вплоть до 1917 г. уголовный процесс осу-
ществлялся в соответствии с ним. К следующему 
этапу следует отнести события, происходившие по-
сле Октябрьской революцией 1917 г. С этого периода 
началась история Советского государства и, соответ-
ственно, уголовного процесса, который изменился 
коренным образом. Был принят УПК РСФСР 1922 г. 
Третий этап – с 1923 по 1960 гг., начался с введения 
нового УПК РСФСР от 15 февраля 1923 г. Данный 
Кодекс, помимо внесения изменений в перечень мер 
пресечения, закрепил новый порядок их избрания. 

Следующий период с 1960 по 2002 г. обособился в 
связи с принятием в 1960 г. УПК РСФСР, действовав-
шего до 1 июля 2002 г. В соответствии с ним были 
изменены субъекты применения мер пресечения, 
расширены основания их применения. Стала при-
ниматься во внимание и учитываться тяжесть предъ-
явленного обвинения, а также личность подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления. 
С введением в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) в 
2002 г. начался пятый этап развития института мер 
пресечения. 

На наш взгляд, особый интерес представляет про-
ведение сравнительного анализа нормативно-право-
вого регулирования мер пресечения, содержащихся в 
Уставе 1864 г. и в действующем УПК РФ. Это позволит 
сделать выводы об изменениях, произошедших за 150 
лет.

Статья 416 УУС 1864 г. закрепляла следующие 
виды мер пресечения: 1) отобрание вида на житель-
ство или обязание обвиняемых подпиской о явке к 
следствию и неотлучке с места жительства; 2) отда-
ча под особый надзор полиции; 3) отдача на поруки; 
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4) взятие залога; 5) домашний арест и 6) взятие под 
стражу. Они предусматривались в целях воспрепят-
ствования обвиняемому уклониться от следствия. В 
ныне действующем УПК РФ меры пресечения вы-
полняют, в основном, ту же задачу. Закреплены они в 
ст. 98 данного нормативно-правового акта. Для удоб-
ства сравнения приведем их перечень: 1) подписка о 
невыезде; 2) личное поручительство; 3) наблюдение 
командования воинской части; 4) присмотр за несо-
вершеннолетним обвиняемым; 5) залог; 6) домашний 
арест; 7) заключение под стражу.

Необходимо отметить, что гл. 6 УУС, посвящен-
ная мерам пресечения и именуемая: «О пресечении 
обвиняемому способов уклоняться от следствия», 
начиналась со ст. 415, которая гласила: «Состоящие 
под следствием не должны отлучаться без разреше-
ния следователя из того города или участка, где про-
изводится следствие». Исходя из содержания УУС, 
данное требование распространялось на любое 
лицо, которое состояло под следствием, более того, в 
ст. 429 отдельно отмечалось, что в случае отдачи лица 
на поруки или оставление его под залог на свободе не 
освобождает данное лицо от обязанностей, наклады-
ваемых ст. 415. 

К каждому обвиняемому по Уставу уголовного 
судопроизводства должна была быть избрана мера 
пресечения, но только одна. В 1894 г. некоторые поло-
жения УУС были пересмотрены. Занимавшаяся этим 
комиссия пришла к выводу, что в отдельных случаях 
возможно обойтись без меры пресечения. По УПК РФ 
к подозреваемому или обвиняемому может быть из-
брана одна из мер пресечения, причем только в том 
случае, когда есть предусмотренные законом основа-
ния (ст. 97 УПК РФ).

1. Суть ограничения, содержащегося в первой из 
названных мер пресечения по УУС, заключалась в 
том, что обвиняемый не должен был покидать место, 
где велось следствие, и у него могла быть получе-
на подписка о явке к следователю или в суд. Данное 
положение ограничивало свободу личности, так как 
у обвиняемого отбирали паспорт, приобщая его к 
делу, и выдавали взамен реверс, по которому нельзя 
было устроиться на работу и найти жилье1. Данной 
мере пресечения в некоторой степени соответству-
ет действующая подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении (ст. 102 УПК РФ), согласно которой 
лицо дает письменное обязательство не покидать 
место жительства без разрешения и в назначенный 
срок являться по вызовам. Думается, что подобный 
способ обеспечения меры пресечения был действен-
ным, так как лицо, по сути, лишалось возможности 
передвижений за пределами конкретного населенно-
го пункта и, тем более, лишалось возможности по-
кинуть страну.

2. Отдача под особый надзор полиции Уставом 
четко не регламентировалась. Данную меру пони-
мали и применяли по-разному. В основном, речь 
шла об обязанности обвиняемого встать на учет в 

полиции, периодически отмечаться там же, ноче-
вать, передвигаться в сопровождении полицейско-
го2. Аналога данной мере в действующем УПК РФ 
не предусмотрено. Данную меру пресечения можно 
сравнить с действующим надзором за лицами, ко-
торым судом назначено наказание в виде лишения 
свободы условно или лицами, имеющими непога-
шенную судимость, но это не относится к нормам 
уголовно-процессуального права. 

3. Третья мера пресечения – отдача на поруки – 
осуществлялась в соответствии со ст. 417 УУС. Дан-
ная мера применялась в отношении обвиняемых в 
преступлениях или проступках, подвергающихся за-
ключению в тюрьму или крепость, не сопряженных с 
лишением прав и преимуществ. Ее сущность заклю-
чалась в том, что всякое состоятельное лицо, обще-
ство или управление могло взять обвиняемого на по-
руки с принятием на себя денежной ответственности 
в случае уклонения его от следствия. Если обвиняе-
мый скрывался от следствия и суда, из суммы пору-
чителя удерживалась сумма в вознаграждение потер-
певшему (аналог современного гражданского иска), 
а оставшаяся сумма обращалась на устройство мест 
заключения. В настоящее время однородная мера 
пресечения носит название личного поручительства. 
Сущность осталась той же, но есть и особенность – 
требуется согласие лица, в отношении которого будет 
применено личное поручительство. Так же в УПК РФ 
закреплено денежное взыскание, которое может быть 
наложено на поручителя в случае невыполнения им 
своих обязательств (ч. 4 ст. 108 УПК РФ), однако в 
УПК РФ предусматривается, что эта сумма взыскива-
ется в доход государства и не может превышать деся-
ти тысяч рублей.

4. Взятие залога – четвертая мера пресечения по 
УУС. Она применялась к лицам, обвиняемым в со-
вершении преступлений или проступков, подвер-
гающимся заключению в тюрьму или крепость, со-
единенному с лишением некоторых особенных прав 
и преимуществ. В качестве залогодателя выступали 
как сам обвиняемый, так и любое другое лицо. За-
лог мог быть в денежном эквиваленте или являться 
движимым имуществом. В случае невыполнения об-
виняемым обязательств, так же как и при поручитель-
стве, часть суммы залога передавалась потерпевшему 
в качестве вознаграждения (напомним, что, по сути, 
происходило возмещение гражданского иска), остав-
шаяся – обращалась на устройство мест заключения.

Судебный следователь при определении суммы 
залога или поручительства учитывал строгость нака-
зания, угрожающего обвиняемому, материальное со-
стояние поручителя или залогодателя. При этом сум-
ма поручительства или залога не могла быть меньше 
«количества, вознаграждения, отыскиваемого потер-
певшим от преступления» (ст. 425 УУС). До пред-
ставления поручительства или залога обвиняемый 
должен был находиться под домашним арестом или 
подвергнут заключению под стражу.
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Сейчас залог (ст. 106 УПК РФ) в качестве меры 
пресечения может быть избран только по решению 
суда. Его вид и размер определяются исходя из харак-
тера совершенного преступления, личности подозре-
ваемого или обвиняемого, имущественного положения 
залогодателя. В законе указана минимальная сумма за-
лога для отдельных категорий преступлений. В случае 
нарушения обязательств, сумма залога по решению 
суда обращается в доход государства.

5. Существо домашнего ареста по УУС заключа-
лось в том, что обвиняемый должен был находиться в 
месте своего проживания, о чем отбиралась подписка; 
к нему приставлялась стража для воспрепятствования 
побега и предупреждения каких-либо связей с дру-
гими лицами. Данная мера применялась очень редко, 
как правило, в отношении больных или лиц, имеющих 
общественное положение.

В соответствии с УПК РФ домашний арест (ст. 
107 УПК РФ) избирается по решению суда при невоз-
можности избрания более мягкой меры пресечения. 
В УПК РФ закреплены возможные ограничения и за-
преты (ч. 7 указанной статьи), суть которых немногим 
отличается от запретов по УУС. Контроль за соблю-
дением подозреваемым наложенных на него запретов 
возлагается на правоприменительные органы, а также 
органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

6. Самой строгой мерой пресечения в УУС было 
взятие обвиняемого под стражу. Она применялась к 
лицам, обвиняемым в совершении преступлений или 
проступков, подвергающимся содержанию в тюрьме с 
лишением всех особенных прав и преимуществ (ст. 419 
УУС)3. Данная мера также применялась к лицам, со-
вершившим менее тяжкие преступления, но не имею-
щим постоянного места жительства или занятия, а так 
же к лицам, чья личность не могла быть установлена. 
Избиралась данная мера пресечения на основании по-
становления, которое должно было быть предъявлено 
обвиняемому в течение 24 часов; при этом не предус-
матривался предельный срок содержания обвиняемого 
под стражей. Заключение под стражу является самой 
строгой мерой пресечения и по действующему УПК 
РФ (ст. 108). Она избирается по решению суда при 
наличии предусмотренных в УПК РФ обстоятельств. 
Решение суда может быть обжаловано. Кроме того, в 
ст. 109 УПК РФ четко закреплены сроки содержания 
под стражей.

Таким образом, в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, действовавшем с 1864 по 1917 г., была 
закреплена строгая система мер пресечения. Данная 
система обладала своими положительными и отрица-
тельными чертами. Однако, государство и общество 
не стоят на месте, они развиваются. Изменились по-
литические, экономические и социальные условия. 
Данные обстоятельства оказали влияние и на систему 

мер пресечения: некоторые нормы были упразднены, 
другие получили дальнейшее развитие в отечествен-
ном законодательстве, в том числе и в современном 
УПК РФ.

Достаточно интересными и в наше время являют-
ся нормы УУС о том, что в качестве обеспечительной 
меры при избрании меры пресечения в виде отобрания 
вида на жительство или обязание их подпиской о явке 
к следователю и неотлучке с места жительства проис-
ходило изъятие вида на жительство или паспорта, с 
выдачей временного документа. Современному зако-
нодателю имеет смысл обратить внимание на подоб-
ное предложение, так как в настоящее время в нашей 
стране приобретение билетов на многие виды транс-
порта возможно только при предоставлении паспорта. 
В случае замены паспорта на документ установленно-
го образца, лицо, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, будет лишено возможности беспрепят-
ственно покинуть место жительства, при этом, при на-
личии разрешения следователя или суда, оно сможет 
свободно перемещаться. 

В тоже время, необходимо отметить, что УПК РФ 
существенно развил применение такой меры пресече-
ния, как домашний арест; если УУС предусматривал 
ее скорее как исключительную, так как данная мера 
пресечения применялась в отношении больных, не-
мощных или лиц имеющих общественное положение, 
то по УПК РФ эта мера применяется широко, в пер-
вую очередь, исходя из оценки опасности для обще-
ства личности обвиняемого и тяжести совершенного 
им преступления. Не в последнюю очередь на это по-
влияло и развитие технических средств, которые по-
зволяют отслеживать исполнение обвиняемым ограни-
чений, наложенных на него судом.

Таким образом, за прошедшие 150 лет с момен-
та появления УУС меры пресечения по своей сути 
остались те же, однако за этот период они претерпели 
существенные изменения. Изменились как требова-
ния, предъявляемые к обвиняемым, так и порядок их 
применения и обеспечения; меры пресечения, ранее 
применявшиеся крайне редко, в настоящее время ста-
ли применяться чаще. Это свидетельствует о том, что 
институт мер пресечения развивается вместе с обще-
ством и трансформируется с учетом сегодняшних ре-
алий.

1 См.: Макалинский П.В. Практическое руководство для 
судебных следователей, состоящих при окружных судах. СПб., 
1894. С. 403.

2 См.: Духовский М.В. Русский уголовный процесс. М., 
1910. С. 260–261.

3 Устав уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] 
// Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://base.garant.
ru/57791498/ (дата обращения 15 ноября 2014 г.).
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Институт частного обвинения известен уголов-
ному процессу России именно благодаря Уставу уго-
ловного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС). Так, 
статья вторая УУС закрепляла возможность возбуж-
дения судебного преследования как должностными, 
так и частными лицами. «По уголовным делам, под-
ведомственным мировым судебным установлениям, 
обличение обвиняемых пред судом предоставляется 
потерпевшим от преступных действий частным 
лицам (выделено автором – В.П.)…» (ст. 3 УУС). В 
целом же, регулированию производства по уголов-
ным делам частного обвинения, помимо общих по-
ложений УУС (ст. 1–32), была посвящена «Книга 
первая. Порядок производства в мировых судебных 
установлениях».

С революционностью данного нововведения в те 
времена могла конкурировать только неподготовлен-
ность общества к его реализации. Этого нельзя сказать 
о действующем ныне производстве у мирового судьи 
по уголовным делам частного обвинения. О востребо-
ванности этих норм свидетельствуют следующие циф-
ры. Всего за 2013 г. было рассмотрено 83,0 тыс. дел 

частного обвинения, что составляет 19,3% от всех дел, 
рассмотренных мировыми судьями, и 8,7% от всех уго-
ловных дел, поступивших в суды первой инстанции (в 
2012 г. – 84,7 тыс. дел или, соответственно, 19,8% и 
8,9%). Учитывая, что под такое производство подпа-
дают всего три статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) (в 2012–2013 – четыре), 
приведенные количественные показатели можно оха-
рактеризовать как значительные.

Однако, можно ли сказать о том, что в норматив-
ной регламентации производства по уголовным делам 
частного обвинения устранены все существенные изъ-
яны, а государство в достаточной степени гарантиро-
вало права и законные интересы участников соответ-
ствующих уголовно-процессуальных отношений? В 
дальнейшем рассмотрим проблему, которая не позво-
ляет автору утвердительно ответить на выше обозна-
ченный вопрос.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 54-
ФЗ ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) была дополне-
на ч. 2.1. Данная норма четко установила категории 
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участников уголовного судопроизводства, имеющих 
право на реабилитацию по уголовным делам частно-
го обвинения. В качестве таковых обозначены лишь 
те лица, уголовное преследование которых осущест-
вляли государственные органы и должностные лица 
со стороны обвинения, и те осужденные, в отноше-
нии которых будет установлена незаконность обви-
нительного приговора суда первой или апелляцион-
ной инстанции, а также, если судом апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций их уголовное 
дело будет прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям.

Таким образом, государство отказало в праве на 
реабилитацию в уголовно-процессуальном порядке 
лицам, привлекавшимся к уголовной ответственно-
сти частным обвинителем, в случае постановления 
оправдательного приговора либо прекращения дела 
по реабилитирующему основанию. 

Предполагается, что в указанных случаях миро-
вой судья установил необоснованность выдвинутого 
обвинения и принял справедливое решение, реали-
зовав, тем самым, назначение уголовного судопро-
изводства, а значит, сняв с государства обязанность 
реабилитировать беспочвенно обвиненное лицо. Од-
нако, чем это оборачивается для данного человека? 
В ответ на этот вопрос представляется необходимым 
изложить ряд суждений.

1. При прекращении уголовного дела частного об-
винения мировым судьей, речь, как правило, заходит 
об основании такого решения, предусмотренном п. 2 
ч. 1 ст. УПК РФ: «в связи с отсутствием в деянии со-
става преступления». Оно в подавляющем числе слу-
чаев имеет место при неявке частного обвинителя на 
судебное заседание. 

Строго говоря, названное реабилитирующее при 
производстве по делам частно-публичного и публич-
ного обвинения основание перестает таковым быть 
при уголовном преследовании в частном порядке. 
Причем такая метаморфоза происходит, исходя не из 
его сущности, а вследствие особенностей дифферен-
цируемой процессуальной формы разбирательства 
уголовного дела, что едва ли допустимо.

Буквальное его толкование позволяет сделать вы-
вод о том, что некое деяние имело место, но в нем 
не содержится одного или нескольких обязательных 
признаков состава преступления. Вследствие такого 
понимания, к примеру, лицо могут уволить с рабо-
ты в связи с «совершением проступка, порочащего 
честь…». Ведь «проступок» – необязательно престу-
пление. Причем не принимается во внимание то, что 
при прекращении мировым судьей уголовного дела по 
обсуждаемому основанию наличие самого деяния до-
казательно не устанавливается. Не происходит этого и 
на уровне процессуального решения. 

Мы приходим к вопросу о том, насколько во-
обще обосновано правило ч. 3 ст. 249 УПК РФ, по-
зволяющее, как мы выяснили, фактически «оставить 
человека в подозрении»? Сходное предписание, со-

держащееся в ч. 7 ст. 246 УПК РФ, действующее 
применительно к государственному обвинителю, по-
зволяет прекратить уголовное дело в связи с отказом 
от обвинения по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие 
события преступления). Это основание более прием-
лемо для лица с точки зрения перспективы последую-
щих трудовых и прочих гражданских разбирательств. 
Поэтому не представляется возможным обнаружить 
обоснованные контраргументы против распростра-
нения названного основания на прекращение уголов-
ного дела частного обвинения при неявке частного 
обвинителя в судебное заседание. Повторимся, что 
при таких условиях нельзя считать доказанным само 
событие преступления.

2. Было бы уместным порассуждать о справед-
ливости самого прекращения уголовного дела ввиду 
неявки частного обвинителя в судебное заседание. 
Однако, учитывая контекст исследуемой проблемы, 
в этом мог быть смысл, если бы другое итоговое ре-
шение – оправдательный приговор мирового судьи – 
существенно меняло ситуацию с обеспечением прав и 
законных интересов оправданных по уголовным делам 
частного обвинения лиц. В действительности же и оно 
не порождает права на реабилитацию.

Конституционный Суд РФ, в целом, поддерживая 
такую позицию, в ряде своих решений не говорит о 
полном отказе в защите прав и законных интересов 
таких лиц. Указывается, что «такая защита может быть 
осуществлена путем принятия судом по заявлению 
этого лица решения о возмещении ему вреда в ином 
процессуальном порядке на основе норм граждан-
ского права»1. Однако, как неоднократно отмечалось 
в научной литературе, в этом случае человек должен 
участвовать еще в одном, а то и более, чем в одном 
процессе (например, гражданский иск о возмещении 
вреда и трудовой спор)2. Это, в свою очередь, связа-
но с новыми затратами. Кроме того, именно на нем 
будет лежать бремя доказывания. Припоминаем, что 
речь идет о лице, которое к уголовной ответственно-
сти привлекалось незаконно. Следует также обратить 
внимание, что такая форма защиты своих прав раз-
мывает уголовно-процессуальную природу института 
реабилитации.

Поэтому, по нашему мнению, вопрос о реабили-
тации лица по уголовным делам частного обвинения 
должен решаться в рамках уголовного судопроизвод-
ства независимо от субъекта привлечения к уголовной 
ответственности и (или) судебной инстанции, оправ-
давшей подсудимого3. В этом случае можно будет 
говорить о соблюдении принципа равенства (ст. 19 
Конституции РФ) и запрета различного обращения с 
лицами, находящимися в одинаковых или сходных си-
туациях, на которые ссылается в своих решениях сам 
Конституционной Суд РФ4. 

Именно так, т.е. безотносительно процессуальной 
формы разбирательства по делу, действовал институт 
реабилитации по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г. (ст. 32 УУС).
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3. Лицо, подавшее в отношении другого лица 
заявление о привлечении его к уголовной ответ-
ственности, в случае признания судом подсудимого 
невиновным, не несет в рамках уголовного судопро-
изводства ответственности перед оправданным. В 
соответствии с ч. 9 ст. 132 УПК РФ, при оправдании 
подсудимого по уголовному делу частного обвине-
ния, предполагается лишь взыскание процессуаль-
ных издержек полностью или частично с лица, по 
жалобе которого начато производство по данному 
уголовному делу. Хотя такая возможность, по мне-
нию Конституционного Суда РФ, является небла-
гоприятным результатом деятельности стороны 
обвинения5, все же не обеспечивает оправданному 
полного возмещения вреда, причиненного незакон-
ным, необоснованным уголовным преследованием, 
восстановления иных его прав. Да и, к примеру, при 
прекращении уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям на судье даже не лежит законодательная 
обязанность решить вопрос об издержках. Поэтому 
можно говорить даже о существовании легального 
механизма «сведения счетов», действующего по схе-
ме: «подал заявление мировому судье → не пришел 
на судебное заседание».

Решение обсуждаемой проблемы видится в уста-
новлении в гл. 18 УПК РФ (реабилитация) обязанно-
сти возмещения вреда, причиненного гражданину в 
результате уголовного преследования в частном по-
рядке, частным обвинителем. В рамках этой же про-
цедуры судье необходимо будет предпринимать дей-
ствия по восстановлению иных прав оправданного 
лица, в отношении которого прекращено дело.

Очевидно, что такое предложение диссонирует 
с позицией Конституционного Суда РФ6, но разве 
можно его назвать уязвимым с точки зрения спра-
ведливости? Ведь сам указанный суд воспринимает 
случаи оправдания подсудимых, привлекавшихся к 
уголовной ответственности в частном порядке как 
следствие установленных судом «злоупотреблений 
своим правом со стороны частного обвинителя, ког-
да его обращение в суд с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица не 
имеет под собой никаких оснований и продиктовано 
не потребностью защитить свои права и охраняемые 
законом интересы, а лишь намерением причинить 
вред другому лицу (выделено автором – В.П.)»7.

Здесь также будет уместным припомнить (и 
перенять) опыт нормативного регулирования, осу-
ществлявшегося Уставом уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. Так, в соответствии со ст. 121 УУС «Если 

обвинение было недобросовестное, то судья приго-
варивает обвинителя к уплате судебных издержек, 
а в случае просьбы обвиняемого – и к вознаграж-
дению (выделено автором – В.П.) его за понесенные 
убытки». Согласно ст. 780–781 УУС «оправданному 
подсудимому дозволяется просить вознаграждения 
за вред и убытки, причиненные ему неоснователь-
ным привлечением его к суду. Взыскание сего воз-
награждения с частного лица, не потерпевшего от 
того преступления или проступка, в котором оно об-
виняло подсудимого, может быть требуемо оправ-
данным подсудимым во всяком случае (выделено ав-
тором – В.П.)».

1 См., напр. Определение Конституционного Суда РФ от 
28 мая 2009 г. № 643-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Васева Андрея Михайловича на на-
рушение его конституционных прав частью первой статьи 133 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обра-
щения 10 ноября 2014 г.).

2 См., например: Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по 
уголовному процессу. М.: Проспект, 2007. С. 170; Иванов В.В. 
Реабилитация по делам частного обвинения (в свете Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011) // Миро-
вой судья. 2012. № 4. С. 26–27.

3 См. также: Иванов В.В. Там же.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 

2011 г. № 22-П по делу о проверке конституционности частей 
первой и второй ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомиро-
вой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко [Электронный ресурс] 
// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 10 ноября 2014), 
а также Постановления от 3 ноября 1998 г. № 25-П, от 24 мая 
2001 г. № 8-П, от 3 июня 2004 г. № 11-П, от 15 июня 2006 г. 
№ 6-П, от 16 июня 2006 г. № 7-П, от 26 февраля 2010 г. № 4-П 
и др.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 19 февраля 
2004 г. № 106-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки Забродиной Раисы Борисовны на нарушение ее 
конституционных прав ч. 9 ст. 132 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 
«Гарант» URL http://base.garant.ru/1353535/#ixzz3LoCKra27 
(дата обращения 10 ноября 2014 г.).

6 Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. 
№ 643-О-О, Постановление Конституционного Суда РФ от 
17 октября 2011 г. № 22-П.

7 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 
2011 г. № 22-П.
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Под истиной в уголовно-процессуальной науке 
принято понимать соответствие выводов, изложен-
ных в процессуальном решении (приговоре, поста-
новлении), фактическим обстоятельствам исследуе-
мого события. При этом единого мнения о понятии 
истины в уголовном судопроизводстве за весь пери-
од кодификации уголовно-процессуального законо-
дательства по-прежнему не сложилось. Нет и един-
ства взглядов на виды истины и ее содержание. 

Первые упоминания в уголовно-процессуальном 
законодательстве термина «истина» можно встре-
тить в Уставе уголовного судопроизводства, юбилей 
которого Россия отмечает в текущем году. 

150 лет назад в 1864 г. император Александр II 
подписал известный многим Указ о введении Судеб-
ных уставов, которые были призваны «водворить суд 
скорый, правый, милостивый и равный, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую самостоя-
тельность и вообще утвердить то уважение к закону, 

без коего невозможно общественное благосостояние 
и которое должно быть постоянным руководителем 
всех и каждого, от высшего до низшего»1.

Положения Устава уголовного судопроизвод-
ства послужили началом формирования правового 
института истины, целью которого – всестороннее 
и объективное исследование всех обстоятельств 
дела, имеющих значение для правильного его раз-
решения. 

В целом ряде статей Устава говорилось об обя-
занности судебного следователя и суда (судьи) «от-
крывать» или «раскрывать» истину. Например, 
ст. 294 Устава разрешала судебному следователю 
при исследовании преступления или проступка про-
изводить следственные действия в другом участке 
того же уезда или в другом уезде, если это необходи-
мо для открытия истины. Статья 406 Устава устанав-
ливала, что если обвиняемый откажется отвечать на 
данные ему вопросы, то следователь, отметив о том 
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в протоколе, изыскивает другие законные средства 
к открытию истины. А ст. 613 Устава предписывала 
председательствующему судье направлять ход дела 
к тому порядку, который наиболее способствует рас-
крытию истины. Были и другие статьи, где также 
говорилось о необходимости устанавливать истину 
при производстве по уголовному делу. 

По УПК 1922 и 1923 гг. в ходе досудебного и 
судебного производства также необходимо было ре-
шать задачу раскрытия истины (например, ст. 117, 
261 УПК 1922 г. и ст. 147, 257 УПК 1923 г.). 

Преемственность цели доказывания – установ-
ления истины при производстве по уголовному делу 
– не была нарушена и в последнем советском коди-
фицированном акте – УПК 1960 г. (см., например, ст. 
89, 243, 246 и др.). Таким образом, в отечественном 
уголовно-процессуальном законодательстве сложи-
лась традиция формулирования цели доказывания 
при производстве по уголовному делу. 

При подготовке первого российского уголовно-
процессуального кодекса его разработчики пере-
смотрели положения о доказывании обстоятельств 
преступления и, в частности, вообще отказались от 
употребления понятия истины, вызвав, тем самым, 
волну критики среди научной общественности и 
практических работников. 

Новый всплеск дискуссии о целях доказыва-
ния в уголовном судопроизводстве возник после 
внесения в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации депутатом-едино-
россом Александром Ремезковым законопроекта (№ 
440058-6) «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу», в разработке которого 
Следственный комитет Российской Федерации при-
нимал самое активное участие. Именно поэтому за-
конопроект и получил название «проект Следствен-
ного комитета Российской Федерации». 

Основная идея авторов законопроекта – воз-
вращение к традиционным представлениям о целях 
доказывания в уголовном судопроизводстве, возвра-
щение к институту объективной истины. 

Обосновывая необходимость изменений и до-
полнений УПК, авторы утверждают, что действую-
щее законодательство: а) не содержит требования 
о принятии всех возможных мер, направленных на 
отыскание истины; б) препятствует установлению 
истины реализованная в УПК модель состязательно-
сти, которая, по их мнению, тяготеет к чуждой тра-
диционному российскому уголовному процессу анг-
ло-американской доктрине – так называемой чистой 
состязательности; в) не обязывает судью принимать 
меры к выяснению действительных обстоятельств 
уголовного дела, а поэтому приоритетной является 
не объективная, а формально-юридическая исти-
на, определяемая позицией стороны, победившей в 
споре, даже если она не соответствует действитель-

ности; г) ставит в заведомо не равное положение 
стороны в части собирания доказательств, а потому 
сторона обвинения представляет суду больше до-
казательств, чем сторона защиты, у которой воз-
можность «искать» оправдательные доказательства 
появляется только в судебных стадиях. Имеется и 
другие аргументы. 

Попытаемся проанализировать положения за-
конопроекта и ответить на вопрос: действительно 
ли правовой институт объективной истины ликви-
дирован в действующем уголовно-процессуальном 
законе и без внесения изменений и дополнений в 
УПК уже невозможно или затруднительно выносить 
законные, обоснованные и справедливые судебные 
решения.

Под объективной истиной авторы проекта пред-
лагают понимать соответствие действительности 
установленных по уголовному делу обстоятельств, 
имеющих значение для его разрешения (ст. 1 про-
екта). В этом смысле сложившееся в теории уголов-
ного процесса представление об истине как выводе, 
соответствующем действительности, правильно от-
ражающем реальные, фактические обстоятельства 
дела, с указанным определением в целом совпадает. 

Устанавливать объективную истину проект обя-
зывает властных участников уголовного процесса 
(суд, прокурора, руководителя следственного орга-
на, следователя, орган дознания, начальника подраз-
деления дознания, дознавателя), которые для дости-
жения этой цели принимают все предусмотренные 
УПК меры к всестороннему, полному и объективно-
му выяснению обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (п. 3 ст. 1 Проекта). 

Сами по себе эти изменения и дополнения не 
вызывают принципиального возражения, однако, 
если их рассматривать в контексте уже существу-
ющих норм, возлагающих на властных участников 
обязанность устанавливать все обстоятельства, под-
лежащие доказыванию, то в этом случае в целесоо-
бразности этих новелл можно усомниться. 

Здесь уместно вспомнить положения прежних 
кодифицированных актов, где принцип всесторон-
него, полного и объективного выяснения обстоя-
тельств всегда соотносился с необходимостью уста-
навливать как изобличающие, так и оправдывающие 
обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие 
его вину обстоятельства. В действующем кодексе 
эти положения сохранились в полной мере. Более 
того, можно с уверенностью сказать, что в ст. 73 
УПК они изложены более обстоятельно чем, напри-
мер, в Уставе или УПК 1960 г. В частности, УПК РФ 
требует установления обстоятельств, исключающих 
преступность и наказуемость деяния (п. 5 ст. 73); об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание 
(п. 6); обстоятельств, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания (п. 7); обстоятельств, подтверждающих, 
что имущество, подлежащие конфискации получено 
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в результате совершения преступления или является 
доходами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве 
орудия преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремисткой деятельности, организо-
ванной группы, незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) (п 8). Все эти положения с учетом иных 
требований УПК (например, ст. 21) можно при же-
лании интерпретировать как требование всесторон-
него и полного исследования обстоятельств престу-
пления, т.е. необходимости устанавливать истину по 
делу. 

Далее в проекте предлагается усилить гаран-
тии вынесения судом обоснованных и справедли-
вых решений, основанных на фактических обстоя-
тельствах дела, а не на мнении сторон. Например, 
предлагается дополнить УПК ст. 16.1, где во второй 
части указать, что «суд не связан мнением сторон. 
При наличии сомнений в истинности мнения сторон 
суд принимает все необходимые меры к установле-
нию действительных фактических обстоятельств 
уголовного дела в целях обеспечения отправления 
справедливого правосудия». Часть первую ст. 243 
также предлагается изложить в новой редакции 
«Председательствующий руководит судебным за-
седанием, принимая необходимые меры к всесто-
роннему, полному и объективному выяснению всех 
обстоятельств уголовного дела, а также обеспечи-
вая состязательность и равноправие сторон». Также 
предложено расширить перечень оснований отмены 
или изменения судебного решения в апелляционном 
порядке, включив в ст. 389.15 УПК «односторон-
ность или неполноту судебного следствия». А ниже 
дополнить еще одной новой статьей, объясняющей 
это новое основание. Так, в соответствии с проектом 
односторонним или неполным признается судебное 
следствие, в ходе которого остались невыясненными 
обстоятельства, которые могли существенно повли-
ять на выводы суда и установление объективной ис-
тины по уголовному делу.

Напомним, что в перечне оснований, изложен-
ных в ст. 389.15 УПК на первой месте стоит «не-
соответствие выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции». Иными 
словами, суд не установил истину, не смог обосно-
вать свои выводы достоверными доказательствами. 
Рассуждая от обратного, обоснованным, т.е. истин-
ным, следует считать приговор суда, содержащий 
выводы, соответствующие фактическим обстоятель-
ствам дела. 

Кроме того, напомним, что УПК предъявляет 
ряд требований к приговору. В частности, обвини-
тельный приговор не может быть основан на пред-
положениях и постановляется лишь при условии, 
что в ходе судебного разбирательства виновность 
подсудимого в совершении преступления подтверж-

дена совокупностью исследованных судом доказа-
тельств (ч. 4 ст. 302 УПК). Здесь уместно сказать о 
том, что сами доказательства, положенные в основу 
приговора, должны быть достоверными, т.е. истин-
ными, а их исследование - всесторонним и полным. 
В этом смысле, на наш взгляд, закон уже содержит 
достаточные гарантии для законного, обоснованно-
го и справедливого приговора. 

Кстати, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, еще задолго до появления анализируе-
мого проекта, в своих решениях указывал, что «об-
винительный приговор постановляется лишь при 
условии, если в ходе судебного разбирательства ви-
новность подсудимого в совершении преступления 
доказана... обвинительный приговор должен быть 
постановлен на достоверных доказательствах, когда 
по делу исследованы все возникшие версии, а имею-
щиеся противоречия выяснены и оценены»2.

И последнее. В проекте содержится ряд поло-
жений, расширяющих основания для возвращения 
судом уголовного дела прокурору как на стадии 
назначения судебного заседания, так и ходе судеб-
ного разбирательства. В частности, предлагается 
дополнить ст. 237 УПК новой ч. 1.1 в соответствии 
с которой уголовное дело возвращается прокурору 
для устранения препятствий к его рассмотрению 
судом в случаях: а) неполноты предварительного 
следствия или дознания, которая не может быть вос-
полнена в судебном заседании, в том числе, если 
такая неполнота возникла в результате признания 
доказательства недопустимым и исключения его из 
перечня доказательств, предъявляемых в судебном 
разбирательстве; б) наличия оснований для предъ-
явления обвиняемому нового обвинения, связанного 
с ранее предъявленным, либо для изменения обви-
нения на более тяжкое или существенно отличающе-
еся по фактическим обстоятельствам от обвинения, 
содержащегося в обвинительном заключении или 
обвинительном акте. При этом важно отметить, что 
возвратить дело прокурору по этим основаниям суд 
может только по ходатайству стороны. 

Полагаем, что целесообразность данных новелл 
также сомнительна. Во-первых, в них уже содержат-
ся противоречия. В частности, в вышеизложенном 
случае возвратить дело прокурору суд может исклю-
чительно по ходатайству стороны, а в соответствии 
с предложенной новой ч. 3 ст. 252 УПК это же реше-
ние суд может принять и по собственной инициати-
ве. Во-вторых, данные новеллы, как представляется, 
утратили актуальность после внесения изменений и 
дополнений в ст. 237 УПК Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. № 269-ФЗ. Теперь суд по собствен-
ной инициативе или по ходатайству сторон может 
возвращать уголовное дело прокурору в случаях, 
если фактические обстоятельства, изложенные в 
обвинительном заключении, обвинительном акте, 
обвинительном постановлении или постановлении 
о направлении уголовного дела в суд для примене-
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ния принудительной меры медицинского характера, 
свидетельствуют о наличии оснований для квали-
фикации действий обвиняемого, лица, в отношении 
которого ведется производство о применении прину-
дительной меры медицинского характера, как более 
тяжкое преступления, общественно опасного деяния 
либо в ходе предварительного слушания или судеб-
ного разбирательства установлены фактические об-
стоятельства, указывающие на наличие оснований 
для квалификации действий указанных лиц как бо-
лее тяжкого преступления, общественно опасного 
деяния. Иными словами, если суд пришел к выводу, 
что не установлена объективная истина, он по соб-
ственной инициативе или по ходатайству стороны 
возвращает дело прокурору для устранения препят-
ствий его рассмотрения. 

Таким образом, суждение о том, что в действу-
ющем УПК была реализована англо-американская 
модель чистой состязательности, в соответствии 
с которой судья не должен проявлять активность в 
сборе доказательств, а стоит как бы над сторонами, 
наблюдая за их процессуальным спором, после чего 
выносит решение на основании позиции той сторо-
ны, чьи аргументы были сильнее и таким образом, 

априори истина его не интересует, на наш взгляд, 
является ошибочной. В этом смысле традиции оте-
чественного процессуального законодательства, за-
ложенные Уставом уголовного судопроизводства, 
по-прежнему находят свое отражение в действую-
щем законодательстве. 

Между тем, необходимо заметить, что статья не 
претендует на всестороннее исследование все аспек-
тов установления объективной истины, поскольку 
данный институт сложный и многогранный. Автор 
лишь предпринял попытку проанализировать неко-
торые положения законопроекта о внесении измене-
ний и дополнений в УПК в связи с введением инсти-
тута установления объективной истины. 

1 Указ императора Александра II Правительствующему Се-
нату об обнародовании Учреждения судебных установлений, 
Устава уголовного судопроизводства, Устава гражданского су-
допроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (20 ноября 1864 г.).

2 Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 1 (ред. от 16 апреля 
2013 г. № 11) «О судебном приговоре» // СПС «Консультант +».
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Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. О.Ю. Ильиной, 
Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. -е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 311 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

В новом издании пособия учтены последние нормативные правовые 
акты по наследственному праву. Раскрываются понятие и значение 
наследственного права, дается характеристика оснований наследования 
(по завещанию и по закону), обозначена роль нотариата в оформлении 
наследственных прав. Анализируются положения, связанные с выделени-
ем супружеской доли из состава наследственного имущества, а также с 
особенностями наследования отдельных видов имущества (предприятий, 
жилых помещений, земельных участков и других объектов). Рассматри-
ваются  вопросы наследования интеллектуальных прав, регулируемых 
частью IV ГК РФ, а также изменения законодательства по наследованию 
выморочного имущества.

Приведены образцы документов, составляемых в процессе наслед-
ственного правопреемства, размеры государственной пошлины, уплачивае-
мой за совершение нотариальных действий (за удостоверение завещаний, 

принятие мер по охране наследства, выдачу свидетельства о праве на наследство). Отдельная глава посвящена 
судебному рассмотрению дел по наследственным правоотношениям.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России, практикующих юристов и всех тех, кто интересуется вопросами 
наследственного права.



Глубокие преобразования всех сфер общественных 
отношений, произошедшие в России в конце XX – на-
чале XXI в., продиктовали необходимость разработки 
принципиально новых подходов в теоретическом и 
практическом правоведении к проблеме защиты прав 
и свобод личности. Основываясь на принципах свобо-
ды и многообразия форм собственности, законодатель 
на уровне норм-принципов (ст. 35 Конституции РФ) 
гарантирует каждому гражданину свободу распоряже-
ния принадлежащим ему имуществом на случай смер-
ти, выразившуюся в регламентации соответствующих 
правомочий субъекта нормами гражданского права его 
завещательной свободы. 

Развивая принцип свободы завещания, законода-
тель закрепляет право завещателя назначить «запасно-
го» наследника на случай, если указанный им в заве-
щании наследник или наследник завещателя по закону 
умрет до открытия наследства, либо одновременно с 
завещателем, либо после открытия наследства, не успев 
его принять, либо не примет наследство по другим при-

чинам или откажется от него, либо не будет иметь право 
наследовать или будет отстранен от наследования как 
недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). В доктрине россий-
ского наследственного права совокупность норм о на-
значении «запасного» наследника и его юридических 
последствий номинирована «подназначением наслед-
ника» или наследственной субституцией1, и не является 
новацией. В Гражданском кодексе РСФСР (ст. 536) под-
назначение наследника определялось как возможность 
«указать в завещании другого наследника на случай, 
если назначенный им наследник умрет до открытия на-
следства или не примет его». 

Действующий Гражданский кодекс РФ, в отличие 
от своего советского предшественника, в большей сте-
пени конкретизирует содержание субституции, однако 
отечественная нотариальная и судебная практика по во-
просам о наследстве со всей очевидностью показывает, 
что субституция не получила широкого применения. В 
этой связи в контексте анализа адекватности правовых 
форм выражения реально существующих обществен-
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Аннотация. Сквозь призму римского права исследуется конструкция субституции в современном российском 
наследственном праве. Делается вывод, что степень ее разработки отечественным законодателем явно недостаточна для 
функционирования данного правового института в условиях многообразия форм собственности и реализации гражданско-
правового метода регулирования общественных отношений. 
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Annotation. Deals with the problem of the construction of the substitution in the light of the Roman law in contemporary Rus-
sian succession law. It is concluded that the degree of its development by the domestic legislator is clearly insufficient for the func-
tioning of the legal institution in the conditions of diverse forms of ownership and implementation of civil-law method of regulation 
of social relations.

Keywords: inheritance law, Institute of wills, the testator, heir, testamentary freedom, reappointment of heir, hereditary substitu-
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ных отношений возникает вопрос о потенциале и право-
вых последствиях субституции, нацеливающих, в свою 
очередь, на решение теоретических проблем о правовой 
природе и сущности подназначения наследника. 

Фундаментальной основой, дающей возможность 
строить теоретические выводы в разработке данной 
проблематики, может послужить изучение субституции 
в римском праве, где были разработаны эффективные 
правовые формы, прошедшие апробацию на различных 
исторических этапах общественного развития.

Институт завещания (succession testamento) сформи-
ровался в Древнем Риме достаточно рано, на что указы-
вает положение древнейшего писанного источника права 
– Законов XII таблиц (Leges duodecim tabularum, V в. до 
н.э.): «Как кто распорядится на случай своей смерти отно-
сительно своего домашнего имущества или относительно 
опеки [над подвластными ему лицами], так пусть то и бу-
дет ненарушимым» (V; 3), однако конкретная конструкция 
субституции римлянам в то время еще не была известна. 

В классическом римском праве наследственная 
субституция (от лат. substituo – ставлю вместо, пере-
даю взамен) наблюдается как уже вполне сложившийся 
и детально разработанный правовой механизм. В Ин-
ституциях Гая (Institutionum Gaii, II в. до н.э.) она вы-
ступает важнейшей частью завещания, заключавшейся 
в предоставленном наследодателю праве подназначить 
наследника (secundo gradu, substitutes) указанному в нем 
наследнику (heredis institution), на тот случай, если пер-
воначально назначенный (primo gradu) по какой-либо 
причине не сможет стать наследником. Подназначение 
наследника не имело каких-либо количественных огра-
ничений: «И далее мы можем устанавливать подназна-
чения сколько пожелаем» (Гай, II, 174)2 и применялось 
правило «substitutes substitute censetur esse substitutes 
institute». Оно означало, что в случае отпадения преды-
дущего субститута последующий субститут признается 
субститутом назначенного наследника (institutes) и т.д. 
При этом дозволялось подназначение одному институту 
нескольких субститутов, так и нескольким институтам 
одного субститута (Гай, II, 175)3.

В этот период в римском праве были выработаны 
два вида субституции – обычная (substitutio vulgaris) и 
пупиллярная (substitutio pupillaris). Обычная субститу-
ция, или общий вид подназначения, состояла в подна-
значении наследника (субститута) указанному в заве-
щании наследнику (институту) на случай его смерти до 
принятия открывшегося наследства или его отказа от 
принятия наследства4. Это позволяло сохранить заве-
щание в силе даже в том случае, если наследник умирал 
раньше наследодателя. Тогда же римская судебная прак-
тика, основываясь на сентенции: «Voluntas testatoris pro 
lege habetur» («Воля завещателя – закон»), выработала 
положение о сохранении завещания в силе и прав на 
наследование субститута даже тогда, когда завещание 
было составлено в пользу еще не родившегося наслед-
ника и этот наследник так и не появился на свет (causa 
Curiana), подтвержденное рескриптом Марка Аврелия и 
Луция Вера II в. до н.э. 

Пупилярная субституция сложившаяся в I в. до н.э., 
имела в своей основе уже сущуствовавшую обычную 
субституцию и представляла особое подназначение на 
тот случай, если назначенный в завещании наследник 
умрет до наступления совершеннолетия, и, по мнению 
В.М. Хвостова, не имела ничего общего с обычной 
субституцией5. Такое завещательное распоряжение де-
лалось только завещателем-отцом, назначавщим пер-
вым наследником своего несовершеннолетнего сына. 
«Pupilas» буквально означало – «наследник умершего 
сироты» (от pupila – девочка сирота)6. Поскольку не-
совершеннолетние (impuberes) не обладали правом со-
ставлять завещание, то пупилярная субституция давала 
возможность объединить и сохранить в силе сразу два 
завещания: в отношении наследства завещателя и на-
следства его наследника7. Субститут, таким образом, 
являлся как наследником отца, так и наследником несо-
вершеннолетнего сына. Позднее субститут рассматри-
вался как наследник только несовершеннолетнего сына 
и наследовал все его имущество, в том числе то, что 
сыну доставалось помимо наследства отца. Наследода-
тель мог даже лишить своего подвластного наследства, 
но при этом назначить ему субститута: «Мы можем про-
изводить подназначения нашим детям, не только если 
они назначены наследниками, но также если они лише-
ны наследства» (D.28.1.1). Тогда субститут, наследуя 
малолетнему, получал только то имущество, которое 
малолетний получал в наследство не от своего отца, а 
из других источников.

В целом положения римского классического права о 
пупиллярной субституции явились результатом извест-
ной правообразующей деятельности римских юристов, 
поэтому отличались сложностью и многообразностью 
толкований и разъяснений. При этом сущностное отли-
чие пупиллярной субституции от обычной заключалось 
в том, что substitutio vulgaris была направлена на на-
значение второго (и последующего) наследника вместо 
первого (и предыдущего), если предыдущий по какой-
либо причине (смерть, отказ) не станет наследником; 
substitutio pupillaris нацелена, собственно, на назначе-
ние наследника отцом сыну. Видимо, поэтому в импер-
ский период пупиллярная субституция широко приме-
нялась, так как позволяла обходить закон Юлия Папия 
Поппея (9 в. н.э.), запрещавший холостякам вступать в 
наследование имуществом по завещанию8. 

Таким образом, в обычной субституции завеща-
тель назначал наследников себе, а в пупиллярной за-
вещатель назначал наследника другому лицу, не име-
ющему завещательной правоспособности, тем самым 
допускалось отступление от общих принципов наслед-
ственного права9.

В постклассическом римском праве на основе пу-
пиллярной субституции сложился третий вид субсти-
туции – квазипупилярная (substitutio quasi pupilaris), за-
ключавшейся в подназначении наследника восходящим 
родственником (как правило, отцом) своему истинному, 
но недееспособному наследнику (mente caput – безум-
ному), на тот случай если он умрет до наступления вы-
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здоровления. Но при этом наследодатель был обязан со-
блюсти два условия: совершить завещание для самого 
себя в пользу истинного недееспособного наследника 
(сына), а субститута избрать из числа его нисходящих 
родственников. Только при их отсутствии завещатель 
мог назначить субститута из числа своих нисходящих 
родственников. Очевидно, что эти требования коррели-
ровались с общими принципами наследственного пра-
ва, утвержденными законодательством Юстиниана, а 
именно, передачи имущества из поколения в поколение 
по линии кровного родства. Тем не менее, квазипупи-
лярная субституция предотвращала риск перехода иму-
щества недееспособного наследника уже его наследни-
кам по закону, которых не желал завещатель. 

Таким образом, substitutio pupilaris и substitutio 
quasi pupilaris тождественны по правовой природе, со-
стоящей в назначении одним лицом наследника дру-
гому лицу.

Детальная разработка норм наследственного пра-
ва о субституции позволяет судить, что подназначе-
ние наследника было достаточно распространенным и 
динамичным социально-правовым явлением. Все три 
вида римской субституции, развившись из одной об-
щей идеи назначения «запасного» наследника, в ито-
ге оказались настолько различны, что каждый из них 
представлял особый субинститут римского наслед-
ственного права. Раскрытие их содержания приводит 
к выводу, что разработка в римском наследственном 
праве конструкции субституции была направлена на 
обеспеченное социально-экономическими потребно-
стями римских граждан их стремление предотвратить 
или обойти вступление в силу наследования по закону, 
сохранить завещание в силе и максимально обеспе-
чить свободу воли завещателя и устойчивость имуще-
ственных правоотношений.

Со временем, освобожденная, как и все институты 
римского права, от конкретно исторического, субсти-
туция прочно вошла в массив наследственного права 
стран континентальной правовой системы, в том числе, 
и в российское наследственное право. Выявление со-
циальных и правовых причин появления конструкции 
субституции в римском праве через раскрытие содержа-
ния и сущности каждого из ее основных видов позволя-
ет определить ее место и функции в общем контексте 
норм, регулирующих наследственные правоотношения 
на современном этапе. 

Взгляд на современную конструкцию субститу-
ции в российском наследственном праве через призму 
римского права, позволяет понять, что отечественным 
законодателем она не разработана столь детально, как 
это было сделано усилиями римских юристов. Граж-
данский Кодекс РФ в п. 2 ст. 1121 ГК РФ определяет 
исчерпывающий перечень случаев, допускающих под-
назначение наследника. В соответствии со ст. 1116 ГК 
РФ к наследованию могут быть призваны все физиче-
ские лица, находящиеся к моменту открытия наследства 
в живых, а также зачатые при жизни наследодателя и 
родившиеся живыми после открытия наследства, т.е. 

от наследования не могут быть отстранены лица не-
дееспособные по причине несовершеннолетия и лица, 
признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК РФ) или 
ограниченно недееспособными (ст. 30 ГК РФ). Однако, 
приняв наследственную массу такие лица не имеют за-
вещательной дееспособности, так как завещателем в 
соответствии определением п. 2 ст. 1118 ГК РФ может 
выступать только гражданин, обладающий в момент со-
вершения завещания дееспособностью в полном объе-
ме. Следовательно, после смерти недееспособного лица 
имущество перейдет к его наследнику (наследникам) по 
закону. Отсюда, в том случае, если завещатель стремит-
ся после своей смерти материально обеспечить заведо-
мо недееспособного наследника на протяжении всей 
его жизни, он не сможет предотвратить и вынужден бу-
дет смириться с тем, что в дальнейшем это имущество 
прейдет от его правопреемника (после его смерти) к та-
ким наследникам по закону, которых не желал бы сам 
завещатель, а также устранить возможность дробления 
имущественной наследственной массы между несколь-
кими такими наследниками по закону. Представляется, 
подобные последствия в целях сохранения целостности 
имущества, стабильности хозяйственно-экономических 
связей в условиях многообразия форм собственности 
и предпринимательской и коммерческой деятельности 
субъектов общественных отношений могут быть пре-
одолены посредством обращения к римско-правовому 
наследию о пупиллярной и квази-пупиллярной субсти-
туции и их надлежащей доктринальной и технико-юри-
дической разработки современной российской цивили-
стикой. 
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Иммиграционные процессы в России важны не 
только для стабилизации демографической ситуации 
в стране и восполнения естественной убыли населе-
ния, но также и для развития национальной экономи-
ки. Эта идея является одной из главных в «Концепции 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (далее – 
«Концепция»), определяющей основные направления 
миграционной политики в РФ на ближайшие десять 
лет. 

В частности, в тексте «Концепции» говорится: 
«привлечение иностранных работников по приоритет-
ным профессионально-квалификационным группам в 
соответствии с потребностями российской экономики 
является необходимостью для ее дальнейшего посту-
пательного развития»1. 

В то же время, основная масса трудовых мигран-
тов – а это в первую очередь граждане бывших со-
юзных республик – обладает недостаточным уровнем 
образования, знания русского языка и профессиональ-
но-квалификационной подготовки, что может приво-
дить к их слабой социализации в российском обществе 
и нарушению ими законодательства, в том числе пра-
вил осуществления трудовой деятельности.

Иммиграционная ситуация, сложившаяся на се-
годняшний день на территории Российской Федера-
ции, ставит перед органами государственной власти (в 
том числе перед Федеральной миграционной службой) 
и их региональными подразделениями ряд приоритет-
ных задач, обозначенных в «Концепции». Эти задачи, 
в частности, касаются создания эффективного меха-
низма адаптации и интеграции иностранных граждан 
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в российское общество: изучения ими русского языка 
и социокультурных особенностей принимающей тер-
ритории, изучения миграционного законодательства, 
повышения квалификации и переподготовки трудовых 
мигрантов. 

Особую актуальность указанные задачи имеют в 
связи с требованиями, установленными федеральным 
законодательством. Уже сегодня в соответствии с п. 8.2 
ст. 13.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ2 иностранные граждане, осуществляющие тру-
довую деятельность на территории России в сферах 
ЖКХ, розничной торговли или бытового обслужива-
ния, обязаны документально подтверждать владение 
русским языком на уровне не ниже базового. 

В ближайшее время эти требования будут усилены. 
В соответствии с планом3 мероприятий по реализации 
в 2012–2015 гг. «Концепции», а также Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия»4 при-
нят Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ5, 
положения которого требуют от каждого иностранного 
гражданина с 1 января 2015 г. подтверждать владение 
русским языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации при обращении 
за получением разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, разрешения на работу либо патен-
та. Подтверждающим документом является, в том чис-
ле, сертификат государственного образца, выдаваемый 
по результатам тестирования.6

Между тем, государственные программы, спо-
собствующие выполнению поставленных задач, по 
сути, отсутствуют, за исключением «Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом». В такой ситуации 
может быть полезен опыт УФМС России по Вологод-
ской области, которое на протяжении нескольких лет 
осуществляет деятельность по адаптации и интегра-
ции иностранцев в российское общество.

Тенденции в миграционных процессах, характер-
ные для России в целом, справедливы и для Вологод-
ской области. Внешняя миграция в регионе носит, в 
первую очередь, трудовой характер и обусловлена 
привлечением иностранных граждан в производствен-
ную сферу на территории Вологодской области.

В 2013 г. на территорию Вологодской области въе-
хало 33 266 иностранцев, за 11 месяцев 2014 г. – 38 696 
(за аналогичный период 2013 г. – 30 523). Больше по-
ловины из прибывших на территорию области мигран-
тов заявляют целью въезда трудовую деятельность. 
При этом на протяжении последних нескольких лет в 
регионе наблюдается стабильный рост числа именно 
трудовых мигрантов. 

Если в 2010 г. в Вологодскую область прибы-
ло 6 099 мигрантов этой категории, то в 2011 – уже 
11 144 мигранта, а в 2013 г. – 12 991 мигрант. В то 
же время, число прибывающих иностранцев других 
категорий изменялось в указанный промежуток вре-

мени нестабильно – когда период роста сменялся пе-
риодом спада.

Наибольшее количество иностранных граждан, 
поставленных на миграционный учет Управлением 
ФМС Росси по Вологодской области – выходцы из 
республик бывшего Советского Союза: Узбекистана 
(25,6%), Украины (18,4%), Таджикистана (7,8%), Ар-
мении (6,5%), Киргизии (6.1%), Азербайджана (5,8%), 
Белоруссии (4,9%). Они были заняты в строительстве 
(37%), обрабатывающих производствах (16,8%), сель-
ском и лесном хозяйстве (15,9%), минимально – в сфе-
ре услуг.7

Значительное число трудовых мигрантов, при-
езжающих в Вологодскую область имеют невысокую 
профессионально-квалификационную подготовку и 
минимальные познания в русском языке. Эти обстоя-
тельства зачастую не позволяют им адаптироваться к 
социокультурным особенностям Российской Федера-
ции, соответствовать особенностям и потребностям 
ее экономики, вследствие чего представители данной 
категории иностранцев с большой степенью вероятно-
сти пополняют маргинальные слои населения.

Чтобы минимизировать возникающие социаль-
ные риски, связанные с пребыванием (проживанием) 
иностранных граждан в Российской Федерации, на 
протяжении нескольких лет на территории региона си-
стематически проводятся мероприятия по адаптации и 
интеграции мигрантов, включающие в себя языковую, 
социальную, культурную, правовую и профессиональ-
ную составляющие. Причем, профессиональная со-
ставляющая, связанная с получением трудовыми ми-
грантами востребованных рабочих специальностей, 
имеет для их успешной адаптации и интеграции не 
меньшее значение, чем языковая, социальная, культур-
ная и правовая.

На трудовых мигрантов, в большинстве своем при-
бывающих в Российскую Федерацию на срок до 1 года 
(с 2015 г. – на срок до 2 лет) и не планирующих при-
обретать российское гражданство, направлены, в пер-
вую очередь, мероприятия по адаптации иностранных 
граждан, реализуемые УФМС России по Вологодской 
области совместно с общественными организациями, 
образовательными учреждениями, а также работодате-
лями.

Адаптация иностранных граждан, прибывших на 
территорию России с целью осуществления трудовой 
деятельности, – длительный и трудоемкий процесс, 
который на территории Вологодской области сопрово-
ждается различными подходами.

Основные из них: 1) организация адаптационных 
курсов на базе общественных объединений (напри-
мер, Некоммерческого объединения «Фонд поддерж-
ки гражданских инициатив»); 2) организация адапта-
ционных курсов на базе высших учебных заведений 
(Федеральных государственных бюджетных образова-
тельных учреждений высшего профессионального об-
разования «Череповецкий государственный универси-
тет» и «Вологодский государственный университет»); 
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3) организация адаптационных курсов на базе пред-
приятий, использующих труд иностранных граждан.

Во всех случаях обучение проводится без при-
влечения бюджетных средств: за счет работодателей, 
использующих иностранную рабочую силу, как соци-
ально ответственного бизнеса, за счет национально-
культурных общественных объединений, а также за 
счет самих иностранцев, изъявивших желание учить-
ся. Участие некоммерческих организаций в обучении 
иностранных граждан возможно за счет государствен-
ных грантов (субсидий). В частности, «Порядок опре-
деления объема и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям», 
утвержденный постановлением Правительства Воло-
годской области от 23 декабря 2013 г. № 13608, пред-
усматривает такой вариант.

Учебный курс для мигрантов, прибывших из 
стран СНГ, состоит из нескольких дисциплин: русский 
язык, история, культура России и традиции коренно-
го населения Российской Федерации, миграционное 
законодательство. Обучение проходит по программе 
А.В. Голубевой «Мы живем и работаем в России», 
общая продолжительность занятий – 60 часов. Всего 
с 2012 г. обучение прошли порядка 250 иностранных 
граждан.

Наиболее эффективным подходом к адаптации 
мигрантов стало их обучение непосредственно на 
предприятиях, когда занятия проводятся без отрыва 
от производства. В этом случае учебные классы обо-
рудуются либо в местах проживания, либо в непроиз-
водственных помещениях предприятий. Преподава-
ние осуществляется дипломированным специалистом, 
имеющим право преподавания русского языка в наци-
ональной школе и владеющим родным языком обучае-
мых. В начале курса проводится тестирование, в ходе 
которого определяется уровень владения мигрантами 
русским языком.

 Вместе с тем, адаптация трудовых мигрантов, 
очевидно, не должна ограничиваться изучением рус-
ского языка, истории России и основ законодательства 
Российской Федерации. Важным условием решения 
задач по адаптации иностранных работников является 
совмещение адаптационных курсов с приобретением 
мигрантами востребованных на рынке труда рабочих 
специальностей. 

С этой целью на территории Вологодской обла-
сти реализуется новый проект – Центр профессио-
нальной подготовки на базе деревообрабатывающего 
предприятия ОАО «Солдек» в г. Соколе. В рамках 
реализации проекта организована профессиональ-
ная подготовка трудовых мигрантов, работающих 
на предприятии. Теоретический курс в соответствии 
со всеми государственными стандартами им читают 
преподаватели Сокольского лесопромышленного тех-
никума, а практическое освоение профессии проис-
ходит непосредственно на предприятии. Параллельно 
с профессиональным обучением мигранты изучают 
русский язык.

Особенностью такого подхода к обучению является 
то, что мигранты получают специальность, востребо-
ванную на конкретном предприятии, что отвечает как 
интересам работника, так и интересам его работодателя.

Центр профессиональной подготовки ОАО «Сол-
дек» предоставляет иностранным работникам не толь-
ко возможность обучаться и работать на предприятии, 
но и проживать в специально для этого оборудованных 
помещениях, где созданы все необходимые условия, 
начиная от спальных комнат и заканчивая зонами от-
дыха и компьютерным классом.

Обязанность трудовых мигрантов подтверждать 
с 1 января 2015 г. владение русским языком, знание 
истории России, а также основ законодательства Рос-
сийской Федерации определяет актуальность дальней-
шего развития форм и методов адаптации иностран-
ных граждан.

По предварительным данным, минимальное ко-
личество иностранных граждан, которым потребует-
ся дополнительное обучение в 2015 г., составляет на 
территории Вологодской области около 7 тыс. человек. 
В складывающейся ситуации необходимо применение 
новых моделей организации обучения, с учетом значи-
тельного количества обучающихся.

Помочь решить данную задачу и включить в об-
разовательный процесс всех иностранных работников, 
пребывающих на территории региона, позволит, на 
наш взгляд, система дистанционного обучения с ис-
пользованием интернет-коммуникаций.

29 сентября 2014 г. в Вологодской области было 
проведено первое дистанционное занятие по русскому 
языку. Обучающиеся мигранты находились в г. Соколе, 
преподаватель вел занятие из аудитории Череповецко-
го государственного университета. Пробные занятия 
в дистанционной форме проведены также в поселке 
Шексна (кондитерская фабрика «АтАг») и г. Вологде 
(ООО «Вологодское мороженое»).

Однако, если обязанность подтверждать владение 
русским языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации устанавливается 
для трудовых мигрантов законодательно (в против-
ном случае, иностранный гражданин не сможет полу-
чить разрешительные документы для осуществления 
трудовой деятельности), то требование подтверждать 
уровень своей профессиональной квалификации для 
трудовых мигрантов законом на данный момент не 
предусмотрено.

В то же время, около 55% трудовых мигрантов, 
пребывающих в Вологодской области, работают в 
строительной сфере и на обрабатывающих производ-
ствах, где от уровня квалификации работника зависит 
качество выпускаемой продукции.

Исходя из этого, очевидной кажется необходи-
мость дополнительно мотивировать трудовых мигран-
тов и их работодателей к более активному включению 
в процессы повышения профессиональной квалифи-
кации и обучения востребованным рабочим специаль-
ностям.
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Невозможно оставить без внимания важные измене-
ния в системе привлечения иностранной рабочей силы, 
которые внесены подписанными Президентом Россий-
ской Федерации 24 ноября 2014 г. Федеральным зако-
ном № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»9 и Федеральным законом  
№ 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 
части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»10, поскольку отчасти они затрагивают и процес-
сы адаптации иностранных работников в российское 
общество.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-
ФЗ позволяет отказаться с 2015 г. от несовершенной 
системы квотирования. Он предполагает осущест-
вление трудовой деятельности только по патентам 
самой массовой категорией иностранных работни-
ков – выходцами из государств с безвизовым поряд-
ком въезда. 

Параллельно Федеральным законом от 24 ноября 
2014 г. № 368-ФЗ устанавливается право регионов 
определять стоимость патента, что немаловажно. Это 
позволило сбалансировать применение администра-
тивного и экономического рычагов воздействия на 
приток иностранной рабочей силы, устранив «пере-
кос» в строну административных методов.

Исходя из приобретенного за последние несколь-
ко лет опыта, а также современных законодатель-
ных реалий, УФМС России по Вологодской области 
в целях совершенствования механизма адаптации и 
интеграции мигрантов в российское общество пред-
лагает разработать и применять механизм обучения 
трудовых мигрантов русскому языку, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации 
одновременно с приобретением ими профессии, вос-
требованной на рынке труда. С целью оптимизации 
образовательного процесса использовать систему 
дистанционного обучения с применением интернет-
технологий.

Для мотивации трудовых мигрантов и их рабо-
тодателей к более активному включению в процессы 
повышения профессиональной квалификации и обуче-
ния востребованным рабочим специальностям следует 
увеличить срок пребывания до 3 лет тем прибывшим 
в РФ в порядке, не требующем получения визы, ино-
странным гражданам, которые прошли профессио-
нальную подготовку в аккредитованных образователь-
ных учреждениях на территории России.

Иммиграционная ситуация, сложившаяся на се-
годняшний день на территории Российской Федера-
ции, ставит перед органами государственной власти (в 
том числе перед Федеральной миграционной службой) 
и их региональными подразделениями ряд задач, ко-
торые, в частности, касаются создания эффективно-
го механизма адаптации и интеграции иностранных 
граждан в российское общество.

Считаем, что опыт УФМС России по Вологод-
ской области, связанный с внедрением адаптацион-
ных проектов, направленных, прежде всего, на тру-
довых мигрантов, может быть использован другими 
территориальными органами ФМС России в своей 
работе. Предложения, касающиеся совершенство-
вания порядка привлечения к трудовой деятельно-
сти иностранных работников, могут быть приняты к 
сведению органами государственной власти и долж-
ностными лицами, уполномоченными разрабатывать 
и утверждать нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие миграционные процессы на территории 
Российской Федерации.

1 «Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»/ http:// www.fms.
gov.ru/upload/iblock/07c/kgmp.pdf.

2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 1 
декабря 2014 г.) «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» / http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_156903/

3 «План мероприятий по реализации в 2012-2015 годах 
(первый этап) Концепции государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» (утверж-
ден распоряжением Председателя Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2012 г. №1502-р) / http://www.fms.gov.
ru/upload/iblock/a89/pmrk_2012-2015.pdf

4 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
602 «Об обеспечении межнационального согласия»/http://www.
rg.ru/2012/05/09/nacio-dok.html

5 Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» / http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161939/

6 В Вологодской области лицензию на проведение тако-
го тестирования имеют три образовательных учреждения. С 1 
сентября 2014 г. по 9 декабря 2014 г. тестирование на знание 
русского языка успешно прошли 136 трудовых мигрантов. Те-
стирования по истории России и основам законодательства Рос-
сийской Федерации в указанный период не проводились ввиду 
отсутствия тестовых заданий.

7 Результаты деятельности УФМС России по Вологодской 
области за 11 месяцев 2014 г. http://www Ufms35.ru

8 Постановление Правительства Вологодской области от 23 
декабря 2013г. № 1360 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям»/http://vologda-oblast.ru/
dokumenty/all/20600/

9 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» / http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171225

10 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 368-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» / http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=171240
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Понятие «принцип» является основополагающей 
истиной какой-либо теории, в том числе и закона; так-
же известно – «принцип» – это идея, стоящая во главе, 
«фундаменте» устройства и действия социальных ме-
ханизмов. 

Основные конституционные принципы раскры-
ваются в гл. 1 Конституции Российской Федерации. 
Справедливо отмечено: «Конституционные принципы 
– это идеальная модель, своего рода лекала, которым 
должны соответствовать складывающиеся в обществе 
отношения собственности» [1; С. 47].

Учитывая, что «собственность – это объективные 
экономические отношения, возникающие между людьми 
по поводу присвоения материальных благ» [2; С. 653], 
необходимо констатировать: вопросы владения, пользо-
вания и распоряжения собственностью являются обще-
ственными отношениями, возникающими в процессе 
производства, мены и потребления материальных благ. 

Действующая Конституция Российской Федера-
ции принципы частной собственности буквально не 
провозглашает, однако, именно в ней содержатся важ-
нейшие основы института частной собственности.

Конституции советского периода не признавали 
частной собственности, существовала лишь обще-
ственная (общенародная), а позднее (Конституция 
СССР от 7 октября 1977 г.) и государственная соб-
ственность, считающаяся высшей ценностью – основ-
ной формой собственности.

Таким образом, института частной собственности 
в праве советского периода не существовало, интерес 
государства (руководящей партии) к ней не проявлялся 

и соответствовал принципам: «Коммунисты могут вы-
разить свою теорию одним положением: упразднение 
частной собственности» [3; С. 447] и «Мы ничего «част-
ного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть 
публично-правовое, а не частное…» [4; С. 518].

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 
1993 г. впервые признаются и равным образом защища-
ются частная, государственная, муниципальная собствен-
ность (ч. 2 ст. 8 Конституции). Частной собственностью 
признается собственность граждан и юридических лиц 
(ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
«Частная собственность – одна из базовых ценностей» 
подчеркнул в своем послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Президент В. Путин [5]. Именно 
частная собственность является атрибутом современного 
государства. «Право собственности составляет основу 
современного правового порядка, и потому понятно, на-
сколько важно было бы для практики иметь всестороннее 
исследование этого института как со стороны его юриди-
ческой конструкции, так и со стороны разновидностей, 
образовавшихся исторически…» [6; С. 160]. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. декла-
рирует ряд принципов, являющихся основами функци-
онирования института частной собственности. Стоит 
отметить, что ст. 8 Конституции частная собственность 
констатируется как существующий юридический факт.

Конституцией устанавливается принцип равной за-
щиты частной, государственной и муниципальной соб-
ственности; при этом именно частная собственность 
названа первой, что является, на наш взгляд, признаком 
особого к ней отношения в современном демократиче-
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ском государстве, где частная собственность признается 
на равных с государственной. Частная собственность 
получила законодательное регулирование и стала ядром, 
необходимым условием функционирования государства, 
наряду с зарубежными демократическими государства-
ми. Нормативное закрепление частной собственности 
оказало влияние на развитие предпринимательства в 
государстве, а именно предпринимательство свидетель-
ствует о развитии в стране экономики и рынка. Статьей 
34 Конституции гарантируется: «каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности» [7]. Однако, 
принцип равной правовой защиты не означает однооб-
разный правовой режим различных форм собственности, 
так как «они отличаются по многим признакам» [8]. Тем 
не менее, защита видов собственности, указанных в ч.2 
ст. 8 Конституции, равным образом гарантируется без ка-
ких-либо преимуществ, что обеспечивает возможность 
равной защиты интересов собственников в суде.

Среди основных принципов института частной соб-
ственности в конституционном праве также необходимо 
выделять и «национальный» принцип. В ч. 3 ст. 62 Кон-
ституции, утверждается, что «иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Российской Феде-
рации правами и несут обязанности наравне с гражда-
нами Российской Федерации, кроме случаев, установ-
ленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации» [7]. «Тем самым 
Конституция Российской Федерации в качестве общего 
принципа российского законодательства устанавливает 
«национальный режим» для иностранных лиц и лиц 
без гражданства, т.е. в отношении прав и обязанностей 
приравнивает их к российским гражданам [9]». Так, 
возможность предоставления иностранным гражданам 
прав на приобретение земли в собственность на опре-
деленных условиях, а также владеть ею, пользоваться и 
распоряжаться вытекает из содержания ч. 1 ст. 260 ГК 
РФ [10] и не противоречит конституционному стату-
су земли, указанному в ч. 2 ст. 9 и ст. 35 Конституции 
и статусу иностранных граждан, лиц без гражданства 
(как и граждан России с двойным гражданством (ч. 3 ст. 
62)). Однако, в этой связи возникает вопрос – ограни-
чение права на пользование землей и приобретение ее 
в частную собственность установлено в действующем 
Земельным кодексе Российской Федерации [11] в ч. 3 
ст. 15 – «иностранные граждане, лица без гражданства 
и иностранные юридические лица не могут обладать на 
праве собственности земельными участками, находя-
щимися на приграничных территориях, перечень кото-
рых устанавливается Президентом Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законодательством 
о Государственной границе Российской Федерации, и 
на иных установленных особо территориях Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами» 
[11]. Перечень приграничных территорий до настояще-
го времени не утвержден, что в соответствии с п. 5 ст. 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» означает недопустимость предоставления 
земли в собственность иностранным гражданам, лицам 
без гражданства и иностранным юридическим лицам. 
Тем не менее, ч. 9 ст. 36 устанавливается, что «иностран-
ные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица – собственники зданий, строений, 
сооружений имеют право на приобретение земельных 
участков в собственность в порядке, установленном на-
стоящей статьей, и в соответствии с п. 2 ст. 5, п. 3 ст.15 и 
п.п. 4 и 5 ст. 28 настоящего Кодекса»[11]. Из указанного 
следует, что иностранные граждане имеют право при-
обретать земельные участки с учетом установленных 
ограничений. Таким образом, положения ч. 3 ст. 15 не 
противоречат Конституции Российской Федерации [9]. 
Установленные ограничения призваны обеспечить ин-
тересы национальной безопасности и не превышают 
пределов запретов, применяемых в других развитых 
государствах, и определенно не носят характер дискри-
минации человека.

К другим, не менее важным, конституционным 
принципам следует отнести принцип неприкосновен-
ности частной собственности. Как в основных законах 
советского периода закреплялась священность и не-
прикосновенность общественной, социалистической 
собственности, так и впервые Конституцией 1993 г. в 
России право частной собственности стало охраняться 
законом. Именно так трактуется учеными1 и судебной 
практикой Конституционного суда Российской Феде-
рации2 ст. 35 Конституции.

 Учитывая нормы, содержащиеся в Конституции 
приходим к выводу: необходимо различать неприкос-
новенность права на частную собственность и самой 
частной собственности. Неприкосновенность права на 
частную собственность предполагает реальный суще-
ствующий статус охраняемого имущества. Неприкос-
новенность собственности же понимается как установ-
ленный законом запрет совершать какие-либо действия 
в отношении собственности и против воли собствен-
ника – «никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда» [7]. В определенной мере 
неприкосновенность собственности гарантирует свобо-
ду личности и соблюдение других прав и свобод соб-
ственника. Известно, что частная собственность являет-
ся инструментом общества, посредством которого оно 
способно влиять на государство. Однако, фактически 
частная собственность, гарантированная Конституци-
ей, принадлежит самому государству, находится в нем, а 
собственники являются «арендаторами», которые лишь 
могут распоряжаться ею в установленном законом по-
рядке, заплатив аренду (налоги), с учетом существую-
щих ограничений на пользование или распоряжение 
собственностью, закрепленных в Земельном и Граж-
данском кодексах Российской Федерации. Верно отме-
чено – «то, что принадлежит государству или общинам, 
не составляет, по-видимому, ничьей собственности, так 
как государственное имущество принадлежат всему об-
ществу граждан» [12; С. 86, 87]. Тем не менее, частная 
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собственность признается как отдельный среди про-
чих вид собственности и гарантируется государством. 
Практикой Конституционного суда установлено, что 
принцип неприкосновенности частной собственности 
содержит как конституционные гарантии собственни-
кам возможности свободного пользования принадлежа-
щим им имуществом, так и недопустимость необосно-
ванного ограничения прав и лишения имущества.

Таким образом, учитывая, что принцип неприкос-
новенности предполагает защиту частной собственно-
сти от незаконного вмешательства государства, обще-
ства и третьих лиц, в содержание рассматриваемого 
принципа необходимо вкладывать обязанность госу-
дарства по обеспечению установленных для собствен-
ников прав и свобод; применение государством мер по 
предупреждению возможных нарушений в процессе 
реализации прав собственниками и деятельность госу-
дарственных органов по восстановлению нарушенных 
прав собственников, а также недопустимость лишения 
собственности, за исключением установленных зако-
ном оснований. 
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«Правильность даваемого определения зависит от 
характера тех восприятий, которые послужили его ис-
ходным пунктом и, от тех точек зрения, с которых его 
давали. Чем богаче подлежащий определению пред-
мет, т.е. чем больше различных сторон он предостав-
ляет к рассмотрению, тем более различными оказыва-
ются даваемые ему дефиниции», – писал Г.Ф. Гегель 
[1, с. 153]. 

Правовой феномен, являющийся предметом на-
стоящего исследования, пользуется стабильным, 
устойчивым интересом цивилистики и теории го-
сударства и права. Дореволюционная, советская и 
современная юриспруденция Кыргызстана доволь-
ствуется исследованиями института юридической 
ответственности, гражданским законодательством 
Российской Федерации, а также отдельными тео-
ретическими положениями, касательно основания  
гражданско-правовой ответственности. Предметами 
специальных научных исследований становились 
некоторые частно-публичные вопросы теории граж-
данско-правовой ответственности. Наиболее опти-
мальным образом освещены в литературе такие из 
них, как вина и особенности обязательства из при-
чинения вреда [2, с. 54–55]. Известно, что большое 
количество монографических материалов не всегда 
свидетельствуют о содержательной плодотворности 
и качественном успехе исследуемого института.

В юридической литературе подходы раскрытия те-
оретических понятий юридической ответственности 
не единообразны, можно встретить различные мнения 
относительно ее понятия. Как следствие, в юридиче-
ской науке также нет однозначных подходов к пони-
манию институциональных особенностей гражданско-
правовой ответственности. 

Необходимость анализа юридической ответ-
ственности диктуется задачами разработки зако-
нодательных и подзаконных актов, определяющих 
порядок предупреждения и разрешения ответствен-
ности.

Определение юридической ответственности и 
классификация ее видов создают теоретическую 
основу; для описания позитивной и негативной 
сторон исследуемого правового явления следует ис-
ходить из единого, обыденного склада строения и 
ответственности как одного целого. Используемое 
в современной правовой науке понятие «юридиче-
ская конструкция» обозначает подход к пониманию 
какого-либо правового явления как к системе взаим-
носвязанных элементов составляющих структуру. 

Юридическая ответственность – важнейшая ос-
нова любой правовой системы наказания, имеющая 
значимость для правовых институтов ответственности 
своими признаками и юридическим конструкциям. В 
силу этого конструкции юридической ответственно-
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сти занимает одной из центральных мест в институте 
гражданско-правовой ответственности [3, с. 1].

Гражданско-правовой ответственность по кон-
струкции относится к определению юридической от-
ветственности как общее к частному (гражданско-пра-
вовой ответственности). 

Имеется большое количество мнений, суждений 
подходов конструкции юридической ответственности, 
определяющих сущность и особенности гражданско-
правовой ответственности. 

Несмотря на все предпринятые многочисленные 
предполагающие объяснения о понятии юридической 
ответственности, гражданско-правовая ответствен-
ность продолжает оставаться ускользающим для циви-
листов явлением. Как только речь идет о том, чтобы 
схематизировать скрывшиеся реалии, исследовате-
лями выдвигают различные доводы. В итоге понятие 
гражданско-правовой ответственности в рамках юри-
дической конструкции применяется для характеристи-
ки разных по природе правовых явлений, описания 
различных типов поведения субъектов, общества и 
государства. 

Смысл юридической конструкции, – заметили 
С.С. Алексеев, Л.И. Глухарева [4, с. 44], – позитивный 
вклад в решении задачи познания юридической ответ-
ственности и отыскания адекватного определения мо-
жет быть внесен, как думается, посредством изучения 
ее (наряду с другими подходами) с позиции правового 
конструирования, которое вызывает специфическое 
мышление. Конструирование представляет собой ло-
гические, грамматические и конструктивные приемы 
обработки правовой информации для создания специ-
альных теоретических схем, выступающих основами 
условно-правовой реальности, с целью разрешения 
проблемных ситуаций теории и практики. Соответ-
ственно юридическую ответственность в качестве кон-
струкции гражданско-правовой ответственности мож-
но в широком смысле определить как разработанную 
доктрину, позволяющую теоретически осмыслит в 
правовом тексте и общественных отношениях законо-
мерную связь взаимосвязанных элементов, структури-
рованную зависимость личности, общества и государ-
ства, публичного и частного, определить в связи с этим 
их поведение и последствия. 

Однако, решение теоритических вопросов по кон-
струированию юридической ответственности авторы 
рассматривают с различных точек зрения, в частности 
Ю.И. Гревцова считает, что юридическая конструкция 
отличается от конструирования с тем, что научная дея-
тельность имеет своим предметом истину, нацелена на 
поиск истины, так как юридическое конструирование 
реализуется целью, в зависимости от цели выстраива-
ется собственно юридическое конструирование, – на-
правленность, результат и др. [5, с. 200].

Наличие конструкции приводит к повышению 
рациональности и целостности правовой системы, а 
также как позитивный инструмент юридической от-
ветственности способствует поэтапно реализоваться 

механизму гражданско–правовой ответственности в 
рамках совершенного понятия юридической ответ-
ственности. 

Значение самой «юридической конструкции» для 
юридической ответственности и для отдельных инсти-
тутов ответственности трактуются в литературе очень 
часто. По мнению Г.И. Денисова, – юридическая кон-
струкция в целом включает идеальные модели, схемы, 
шаблоны структурного построения прав, обязанно-
стей, ответственности и иных элементов, используе-
мых законодателем для формирования правовых норм 
[6, с. 114]. Юридическая конструкция – результат мно-
говековых усилий науки и практики, которые в насто-
ящее время упрощают процесс правового регулирова-
ния, делают структуру ответственности более четкой, 
ясной. Например, в сфере уголовного права – состав 
преступления; в сфере гражданского права – основа-
ния гражданско-правовой ответственности [7, с. 90]. 

Наличие конструкции приводит к повышению ра-
циональности и целостности правовой системы; как 
позитивный инструмент юридической ответственно-
сти способствует поэтапно реализоваться механизму 
гражданско–правовой ответственности в рамках со-
вершенного понятия юридической ответственности.

Тарасов Н.Н. отмечает, что конструкция юридиче-
ской ответственности отождествляется с простым от-
ражением состава гражданско-правовой ответственно-
сти по принципу прямого мысленного образа: «Всякое 
конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бес-
конечно по своим отдельным признакам; надо всегда 
искать в явлении то, что делает его научным фактом» 
[7, с. 91]. 

П.И. Люблинский рассматривал конструкцию к 
понятию гражданско-правовой ответственности «как 
прием восхождения логических сопоставлений и 
обобщений до более общих принципов с последова-
тельным восстановлением для решения конкретного 
нарушенного правового положения» [8, с. 67].

Литература
1. Кошунова Н.П. Сущность и условия освобож-

дения ответственности за нарушение должником до-
говорного обязательства // Актуальные проблемы рос-
сийского права, № 1. 2007. 

2. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском 
праве. Киев, 1955. 

3. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответ-
ственности (монография). М.: Норма, 2009.

4. Глухарева Л.И. Юридическая ответственность 
как правовая конструкция // Вектор науки ТГУ. № 3. 
2010.

5. Гревцов Ю.И. Проблемы юридических кон-
струкций // Юридическая техника. 2013. № 7. (Ч. 2).

6. Мильков А.В. К вопросу о понимании юриди-
ческой конструкции // Пробелы в российском праве. 
№ 3. 2011.

7. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория 
практика // Журнал российского права. 2005. № 8.

Вестник Московского университета МВД России180 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



8. Королев И.И. Гражданско-правовая ответ-
ственность за вред, причиненный незаконными 
действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда… Дисс... канд. юрид. 
наук, 2011. 

References
1. Koshunova N.P. The nature and conditions for the 

exemption of liability for breach of the debtor’s contrac-
tual obligation // Actual problems of Russian law, № 1. 
2007.

2. Matveev G.K. Guilt in the Soviet civil law. Kiev, 
1955.

3. Vitruk N.V. General theory of legal liability (mono-
graph). M.: Norma, 2009.

4. Gloukhareva L.I. Legal liability as the legal con-
struction of the // Vector of Sciences of TSU. No. 3. 2010.

5. Grevtsov Yu.I. Problems legal structures // Legal 
technique. 2013. № 7. (p. 2).

6. Milkov A.V. To the question of understanding the le-
gal structure // Gaps in the Russian legislation. № 3. 2011.

7. Denisov G.I. Legal techniques: theory practice // 
Journal of Russian law. 2005. № 8.

8. Korolev I.I. Civil liability for damage caused by un-
lawful actions of bodies of inquiry, preliminary investiga-
tion, prosecution and court... Dis. cand. leg. sciences, 2011.

УДК 34.03
ББК 67.304

ВОПРОСЫ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ СОТРУДНИКАМИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУКУШКИН, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук 
E-mail: kukushkinsrgjj@rambler.ru;

КАРИНА КАРИМОВНА РАМАЗАНОВА, 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук

E-mail: Virta-jane@mail.ru 
Научная специальность 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются вопросы деликтной ответственности Российской Федерации в лице государственного 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел – МВД России. Затронуты условия наступления деликтной 
ответственности за вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) сотрудников органов внутренних дел. 
Приводятся примеры правоприменительной практики с учетом отдельных положений законодательства о службе в органах 
внутренних дел. 

Ключевые слова: сфера внутренних дел, деликтная ответственность, причинение вреда, ущерб, моральный вред, 
условия ответственности, генеральный деликт, специальный деликт, орган государственной власти.

Annotation. Considered the questions of tort liability of the Russian Federation in the person of the state body of executive pow-
er in the sphere of internal affairs. In particular, the article addresses the conditions of occurrence of the tort liability of the Russian 
Federation for damage caused by unlawful actions (inaction) of police officers. The reasoning of the author illustrated by examples of 
law enforcement practice with regard to the specific provisions of the law on service in the internal affairs officials.

Keywords: domestic affairs, tort liability, injury, damage, moral damage, conditions of liability, general tort, special tort, public 
authority.

181Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Согласно Конституции Российской Федерации1 
каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или 
их должностных лиц (ст. 53); права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняют-
ся законом, а государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба (ст. 52).

В законодательстве, регулирующем те или иные 
направления деятельности государства в лице госу-
дарственных органов (должностных лиц этих органов) 
имеются нормы об имущественной ответственности, 
возникающей в результате деятельности этих органов. 
В этом смысле деятельность государства в лице МВД 
России не осталась без внимания. Так, согласно ч. 3 
ст. 33 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»2 (далее – закон «О полиции») вред, при-
чиненный гражданам и организациям противоправны-
ми действиями (бездействием) сотрудника полиции 
при выполнении им служебных обязанностей, подле-
жит возмещению в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Во многом аналогичная норма содержится в ч. 5 
ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»3 (далее 
– закон «О службе в ОВД»), согласно которой вред, 
причиненный гражданам и организациям противо-
правными действиями (бездействием) сотрудника ор-
ганов внутренних дел (далее – ОВД) при выполнении 
им служебных обязанностей, подлежит возмещению 
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации (далее – РФ). 

Как видно из содержания указанных норм пра-
ва, вред, причиненный материальным и нематери-
альным благам потерпевших сотрудниками ОВД при 
исполнении ими служебных обязанностей, подлежит 
возмещению в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. На вопрос: какое это конкретно законода-
тельство, ни Закон «О полиции», ни Закон «О службе 
в ОВД» не отвечают. Однако, исходя из содержания 
Гражданского кодекса Российской Федерации4 (далее 
– ГК РФ) основные положения: устанавливающие по-
рядок и размер получения имущественного возмеще-
ния (компенсации) частными лицами (физическими 
и юридическими), ввиду умаления принадлежащих 
им материальных или нематериальных благ органа-
ми (должностными лицами) публичного управления 
в целом имеют гражданско-правовую природу. Ведь 
деликтная ответственность причинителя вреда (де-
ликвента) характеризуется следующим: (а) имеет иму-
щественный характер; (б) участники этого отношения 
юридически равны; (в) во многом деликтное отноше-
ние построено на нормах гражданского права; (г) взы-
скивается в пользу потерпевшего, а не государства; 
(д) имеет компенсаторно-восстановительную, а не ре-

прессивно-карательную функцию (ст. 1, ст. 2, ст. 1064 
ГК РФ). 

Между тем, по общему правилу деликтная от-
ветственность государства наступает в результате не-
законных действий (бездействия) государственных 
органов (ст. 16 ГК РФ). В свою очередь, критерии за-
конности или противозаконности правоохранительной 
деятельности отражены в специальном «служебном 
законодательстве», а также в уголовном законе, кото-
рые имеют публично правовую природу. 

Итак, несмотря на то, что ответственность РФ за 
действия (бездействие) сотрудников ОВД наступает в 
результате нарушения государственными органами (и 
их должностными лицами) норм публичного законо-
дательства (законодательство о службе в ОВД), пред-
усматривающих права и обязанности государственных 
органов и должностных лиц, она носит гражданско-
правовой характер.

Обязательства вследствие причинения вреда яв-
ляются одними из старейших видов обязательств: со 
времен римского права они получили название де-
ликтных обязательств (от латинского термина delictum 
- проступок, правонарушение). Под деликтом принято 
понимать причиняющее имущественный вред проти-
воправное поведение, не представляющее собой неис-
полнение обязательства5. Соответственно, последова-
тельным результатом деликта выступает юридическая 
ответственность за его совершение. Под ответствен-
ностью по гражданскому праву понимается примене-
ние к правонарушителю мер принуждения – санкций, 
которые имеют имущественное содержание (возмеще-
ние убытков, компенсация морального вреда и т.д.). 
Однако, гражданско-правовая ответственность может 
наступать на основании нарушения договора, и по-
этому ее параметры обусловлены содержанием этого 
частного акта сторон, а также на основании действия 
нарушающего имущественную и личную неимуще-
ственную сферу потерпевшего лица6.

Внедоговорные обязательства опосредуют отно-
шения, не характерные для нормального течения жиз-
ни, т.е. аномальные имущественные отношения (напр., 
отношения, связанные с повреждением или уничтоже-
нием чужого имущества лицом, с которым собствен-
ник этого имущества ни о чем не договаривался).

Понятие «генерального деликта».
Согласно ч. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ:
● вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред; 

● лицо, причинившее вред, освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 
его вине.

Таким образом, принцип «генерального деликта» 
заключается в том, что причинение вреда одним лицом 
(причинителем вреда) другому (потерпевшим) само по 
себе является основанием возникновения обязанно-
сти возместить причиненный вред. При этом потер-
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певший не должен доказывать ни противоправность 
действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их 
презюмируется.

Исключения из принципов генерального деликта:
● законом обязанность возмещения вреда может 

быть возложена на лицо, не являющееся причините-
лем вреда (абз. 2 ч. 1 ст. 1064 ГК РФ);

● законом может быть предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (ч. 2 
ст. 1064 ГК РФ);

● подлежит возмещению вред, причиненный пра-
вомерными действиями, но лишь в случаях, предусмо-
тренных законом (ч. 3 ст. 1064 ГК РФ);

● законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпев-
шим компенсацию сверх возмещения вреда (абз. 3 ч. 1 
ст. 1064 ГК РФ);

● в возмещении вреда может быть отказано, если 
вред причинен по просьбе или с согласия потерпевше-
го, а действия причинителя вреда не нарушают нрав-
ственные принципы общества (абз. 2 ч. 3 ст. 1064 ГК 
РФ).

При этом принцип генерального деликта не озна-
чает, что ответственность должна применяться лишь в 
силу самого факта причинения вреда. Законом опреде-
лены общие условия ответственности за причиненный 
вред, которые входят в содержание понятия «генераль-
ный деликт». К числу этих условий относятся:

● поведение причинителя вреда (неправомерное, а 
в случаях прямо указанных в законе и правомерное по-
ведение – действия или бездействие);

● вред (умаление материальных и (или) нематери-
альных благ);

● причинная связь между поведением и вредом;
● вина (умысел или грубая неосторожность – 

ст. 401 ГК РФ).
С учетом сказанного представляет интерес ква-

лификация субъекта деликтной ответственности за 
вред причиненный при исполнении служебных обя-
занностей сотрудниками МВД России. МВД России 
осуществляет свою деятельность непосредственно и 
(или) через органы внутренних дел и органы управле-
ния внутренними войсками (п.6 Положения «О МВД 
России»)7. Принимая во внимание характер деятель-
ности МВД России, которая связана с ограничением 
прав, свобод и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, как то: предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений, производство 
дознания по уголовным делам; производство по делам 
об административных правонарушениях, исполнение 
административных наказаний; обеспечение безопас-
ности дорожного движения8 и т.д., нельзя полностью 
исключить возможный вред (ущерб) жизни, здоровью 
или имуществу тех или иных лиц. В этом смысле в 
ст. 16 ГК РФ утверждается, что убытки, причиненные 
гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных 

органов или должностных лиц этих органов подлежат 
возмещению Российской Федерацией. Дополняет ука-
занную норму ст. 1069 ГК РФ, согласно которой вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) госу-
дарственных органов либо должностных лиц этих ор-
ганов подлежит возмещению за счет казны Российской 
Федерации. 

Другими словами здесь имеет место исключение 
из принципа генерального деликта – фактически вред 
причиняет должностное лицо (сотрудник) государ-
ственного органа, а ответственность за это несет госу-
дарство – публично-правовое образование.

Согласно п. 1 Информационного письма Президи-
ума ВАС РФ от 31 мая 2011 г. № 1459, в силу ст. 16, 
1069 ГК РФ ответчиком по иску возмещении вреда, 
причиненного государственными органами, а также 
их должностными лицами, является соответствующее 
публично-правовое образование. Рассматривая иски, 
предъявленные согласно ст. 16, 1069 ГК РФ, судам не-
обходимо иметь в виду, что должником в обязательстве 
по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) государственных 
органов либо должностных лиц этих органов, также 
является публично-правовое образование, а не его ор-
ганы либо должностные лица этих органов.

Иными словами, причинителем вреда (надлежа-
щим ответчиком) при требовании о взыскании убыт-
ков, причиненных гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, является Российская Феде-
рация, а не тот государственный орган или должност-
ное лицо, непосредственными действиями которых 
был причинен вред10.

Следовательно, если сотрудник ОВД при исполне-
нии служебных обязанностей причиняет вред (ущерб) 
физическим или юридическим лицам, то он не несет 
имущественной (деликтной) ответственности непо-
средственно перед потерпевшим лицом. Перед потер-
певшим отвечает Российская Федерация через орган 
государственной власти (МВД России), должностное 
лицо которого (сотрудник ОВД) своими противоправ-
ными действиями (бездействием) причинило ущерб 
физическим или юридическим лицам. Причем непо-
средственно в судебный процесс, в целях представле-
ния интересов МВД России, привлекается его террито-
риальный орган. Так, согласно п.п. 34 п. 13 «Типового 
положения о территориальном органе МВД России по 
субъекту РФ»11 территориальный орган осуществляет в 
установленном порядке защиту в судах интересов МВД 
России, а также интересов территориального органа. 

В этом смысле имеет значение правило, содержа-
щее в ч. 1 ст. 125 ГК РФ, согласно которому от имени 
РФ своими действиями приобретают и осуществляют 
имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, выступают в суде органы государствен-
ной власти в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов.
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Относительно компетенции МВД России в рам-
ках деликтных отношений можно сказать следу-
ющее. Согласно п.п. 63 п. 12 Положения «О МВД 
России» в объем компетенции МВД России входит 
обязанность осуществлять функции главного рас-
порядителя бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в части содержания МВД России и реали-
зации возложенных на него задач. В свою очередь, 
согласно п. 1 ч. 3 ст. 158 БК РФ главный распоря-
дитель средств федерального бюджета выступает 
в суде от имени Российской Федерации в качестве 
представителя ответчика по искам к Российской Фе-
дерации о возмещении вреда, причиненного физи-
ческому лицу или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов или должностных лиц этих органов по 
ведомственной принадлежности.

Таким образом, по делам связанным с причинени-
ем вреда жизни, здоровью и имуществу лиц, потер-
певших от действий (бездействия) сотрудников ОВД 
в качестве ответчика выступает МВД России, кото-
рое действует от имени Российской Федерации через 
свой территориальный орган (ГУ МВД России по об-
ласти, краю и т.д.).

Следует отметить, что в качестве соответчика (а 
иногда третьего лица) в судебный процесс по возмеще-
нию вреда Российской Федерацией привлекается Мин-
фин РФ, что имеет свое нормативное обоснование. В 
Письме Минфина РФ от 11 июля 1997 г. № 3-А2-03 
«Об ответчиках при рассмотрении дел о возмещении 
вреда»12, говорится, что при рассмотрении дел о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу, ответственность за который установлена 
ст. 1069 и ст. 1070 ГК РФ, надлежащими ответчиками 
являются Минфин РФ, если вред подлежит возмеще-
нию за счет казны РФ. Данный подход в целом спра-
ведлив, ведь согласно ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда 
причиненный вред подлежит возмещению за счет каз-
ны РФ, от имени казны выступают соответствующие 
финансовые органы, если в соответствии с ч. 3 ст. 125 
ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган, 
юридическое лицо или гражданина. 

Про финансовый орган в качестве представителя 
ответчика от имени РФ говорится в п. 12 Постанов-
ления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 1 
июля 1996 г.13, согласно которому в случае предъявле-
ния гражданином или юридическим лицом требования 
о возмещении убытков, причиненных в результате не-
законных действий (бездействия) государственных ор-
ганов или должностных лиц этих органов, необходимо 
иметь в виду, что ответчиком по такому делу призна-
ется Российская Федерация в лице соответствующего 
финансового или иного управомоченного органа.

Однако, в абз. 3 п. 1 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 22 июня 2006 г. № 2314 говорится, что лишь при 
отсутствии на момент возникновения спорных право-
отношений, государственного органа (главного распо-
рядителя бюджетных средств) в качестве представи-

теля публично-правового образования, привлекается 
соответствующий финансовый орган. 

Последний подход выглядит более предпочтитель-
ным ввиду следующего:

● Минфин РФ в указанных случаях, в лице своих 
должностных лиц никому вред не причинял;

● имущество в любом случае взыскивается не с 
государственного органа, а из бюджета (при удовлет-
ворении указанных исков в резолютивной части реше-
ния суда должно указываться о взыскании денежных 
средств за счет казны соответствующего публично-
правового образования, а не с государственного или 
муниципального органа – абз. 3 п. 2 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23);

● главный распорядитель средств федерального 
бюджета, представлявший в суде интересы РФ (МВД 
России), в любом случае обязан направить в Минфин 
РФ информацию о результатах рассмотрения дела в 
суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) 
судебного акта в окончательной форме (ч. 2 ст. 242.2 
БК РФ).

Между тем, Верховный Суд РФ утверждает, что 
в делах по требованиям реабилитированных о возме-
щении имущественного вреда в качестве ответчика от 
имени казны РФ привлекается Минфин РФ. При этом 
Интересы Минфина РФ в судах представляют по до-
веренности (с правом передоверия) управления Феде-
рального казначейства по субъектам РФ15.

Поведение причинителя вреда (сотрудника ОВД) 
как условие наступления деликтной ответственно-
сти за причиненный вред.

За неправомерное поведение сотрудника ОВД при 
исполнении им служебных обязанностей несет ответ-
ственность государство лице МВД России, а не МВД 
России в лице своего территориального органа. При-
нимая во внимание сказанное, в отношении квалифи-
кации поведения сотрудника ОВД следует отметить, 
что специального указания закона (ч. 3 ст. 1064 ГК РФ) 
о возмещении вреда, причиненного именно правомер-
ными действиями сотрудника ОВД, не имеется. Поэто-
му, говоря о неправомерности поведения сотрудника 
ОВД, необходимо уяснить общее положение о дея-
тельности полиции. 

В ч. 2–3 ст. 33 Закона «О полиции» говорится, что 
сотрудник полиции при выполнении им служебных 
обязанностей несет ответственность лишь за противо-
правные действия (бездействие); при этом если проти-
воправным поведением был причинен вред гражданам 
и организациям, то этот вред подлежит возмещению в 
порядке, установленном федеральным законом.

Следовательно, для привлечения к деликтной 
(имущественной) ответственности Российской Фе-
дерации в лице МВД России и (или) его территори-
ального органа, необходимо наличие факта неправо-
мерности поведения или, иначе, неправомерности 
действия (бездействия) сотрудника ОВД. Как следует 
из ч. 1, 2 ст. 1 Закона «О полиции», полиция осущест-
вляет свою деятельность в точном соответствии с за-
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коном. Всякое ограничение прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также прав и законных инте-
ресов общественных объединений, организаций и 
должностных лиц допустимо только по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом.

Для иллюстрации сказанного можно привести ряд 
примеров.

(А) Согласно п. 1 инструкции, утвержденной При-
казом МВД России от 23 декабря 2011 г. № 129816 сле-
дует, что указанная инструкция определяет порядок 
доставления сотрудниками полиции лиц, находящихся 
на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и 
других общественных местах в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опьянения 
и утративших способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей обстановке 
в медицинские организации государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения.

Таким образом, если лицу причинен вред посред-
ством доставления его в медицинскую организацию 
лишь по причине опьянения, будучи не утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, то при-
чиненный в результате таких действий сотрудников 
ОВД вред подлежит возмещению РФ в лице МВД 
России; 

(Б) В соответствии с ч. 3 ст. 15 закона «О поли-
ции» проникновение сотрудников полиции в жилые 
помещения, занимаемые организациями допускается 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в 
том числе для: 

● спасения жизни граждан и (или) их имущества; 
● обеспечения безопасности граждан или обще-

ственной безопасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях; 

● задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления; 

● пресечения преступления;
● установления обстоятельств несчастного случая.
Если проникновение в жилые помещения орга-

низаций сотрудником полиции не соответствуют ука-
занным в законе случаям (целям), то на указанные 
действия ложится печать неправомерности, что, соот-
ветственно, открывает возможность возмещения вреда 
организации за счет государства. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 15 Закона 
«О полиции» если сотрудник полиции, осуществляет 
вхождение (проникновение) в жилое помещение по 
основанию, указанному в законе, то он в любом случае 
обязан использовать безопасные способы и средства, 
с уважением относиться к чести, достоинству, жизни 
и здоровью граждан, не допускать без необходимости 
причинения ущерба их имуществу. Любое из указан-
ных действий, обладающих признаками «чрезмерно-
сти» (избыточности), может говорить о противоправ-
ности в деятельности сотрудника полиции. 

(В) Достаточно наглядно в части противоправной 
квалификации действий сотрудника полиции выглядит 
положение ст. 18 закона «О полиции» в п. 9 которой, 
прямо говорится, что сотрудник полиции не несет 
ответственность за вред, причиненный гражданам и 
организациям при применении физической силы, спе-
циальных средств или огнестрельного оружия, если 
применение физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия осуществлялось по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены федераль-
ными конституционными законами, законом «О поли-
ции» и другими федеральными законами.

(Г) Относительно противоправного бездействия 
сотрудника полиции следует также вспомнить ч. 2 
ст. 27 закона «О полиции», согласно которой, сотруд-
ник полиции независимо от замещаемой должности, 
места нахождения и времени суток обязан:

1) оказывать первую помощь гражданам, постра-
давшим от преступлений, административных право-
нарушений и несчастных случаев, а также гражданам, 
находящимся в беспомощном состоянии либо в состо-
янии, опасном для их жизни и здоровья;

2) в случае обращения к нему гражданина с заяв-
лением о преступлении, об административном право-
нарушении, о происшествии либо в случае выявления 
преступления, административного правонарушения, 
происшествия принять меры по спасению граждани-
на, предотвращению и (или) пресечению преступле-
ния, административного правонарушения, задержа-
нию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране 
места совершения преступления, административного 
правонарушения, места происшествия и сообщить об 
этом в ближайший территориальный орган или под-
разделение полиции.

 Вред, нанесенный потерпевшим лицам в результа-
те противоправного поведения (в контексте указанной 
нормы бездействия) сотрудника полиции так же под-
лежит возмещению за счет государства в лице МВД 
России. 

Однако, здесь важно помнить положения п. 5 ч. 3 
ст. 4 Закона «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», согласно которым сотрудник 
ОВД не вправе отказаться от выполнения своих слу-
жебных обязанностей, если эти обязанности предус-
мотрены контрактом о прохождении службы в ОВД 
или должностным регламентом (должностной ин-
струкцией) и для выполнения этих обязанностей при-
няты необходимые меры безопасности.

Иными словами, если безопасность сотрудника 
ОВД не обеспечена надлежащим образом, то в его 
бездействии при указанных обстоятельствах, нет при-
знаков противоправности, а следовательно и нет ос-
нования для возмещения вреда потерпевшему за счет 
государства в лице МВД России. 

Следует отметить, что вред, причиненный право-
мерными действиями, по общему правилу не возмеща-
ется, если иное не предусмотрено законом, например 
причиненный в состоянии крайней необходимости. 
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Согласно ч. 3 ст. 1067 ГК РФ вред, причиненный в 
состоянии крайней необходимости, должен быть воз-
мещен лицом, причинившим вред. При этом важно 
помнить, что обязанность возместить правомерно 
причиненный вред не может рассматриваться как мера 
ответственности, поскольку она лишена содержания, 
оснований и функций ответственности17. 

Общепризнано, что действия, совершенные в со-
стоянии крайней необходимости, несмотря на то, что 
они причиняют вред другим охраняемым законам ин-
тересам, являются правомерными и полезными18. По-
этому для возложения обязанности по возмещению 
вреда, причиненного в состоянии крайней необходи-
мости, на причинителя достаточно только двух усло-
вий: наличия вреда и причинной связи между действи-
ями причинителя и наступившим вредом19. При этом, 
если при рассмотрении дела будет установлено, что 
причинитель вреда действовал в состоянии крайней 
необходимости в целях устранения опасности не толь-
ко в своих интересах, но и в интересах третьего лица, 
суд может возложить обязанность возмещения вреда 
на них обоих по принципу долевой ответственности 
с учетом обстоятельств, при которых был причинен 
вред. Суд также вправе частично либо полностью ос-
вободить этих лиц или одного из них от обязанности 
по возмещению вреда20.

На основе вышесказанного можно заключить, 
что феномен противоправности поведения (действия 
или бездействия) сотрудника полиции имеет много-
гранный характер и обусловлен спецификой правоох-
ранительной деятельности. Правовое регулирование 
деликтных отношений, возникающих в результате не-
правомерного поведения сотрудников полиции, имеет 
комплексный характер. При этом если гражданское 
законодательство устанавливает общие процедур-
ные правила возмещения причиненного вреда долж-
ностными лицами органов публичной власти, то за-
конодательство о службе в полиции предусматривает 
собственные (аутентичные) основания возмещения 
имущественного вреда, причиненного в результате 
правоохранительной деятельности МВД России. 
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Необходимо отметить, что вопросы ответствен-
ности за преступления, связанные с проституцией, 
весьма актуальны и исследованы, на наш взгляд, еще 
недостаточно полно. В работах отдельных авторов не 
учитывались изменения уголовного закона и разъясне-
ния высших судебных инстанций1. 

Существенные дополнения в гл. 25 УК РФ вне-
сены в соответствии с Федеральными законами от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ и от 28 декабря 2013 г. 
№ 380-ФЗ. Во-первых, ужесточена ответственность 
за деяния, предусмотренные ч.ч. 1 или 2 ст. 240 УК, 
совершенные организованной группой либо в отно-
шении несовершеннолетнего и за организацию заня-

тия проституцией с использованием для этого несо-
вершеннолетних или малолетних. Во-вторых, в УК 
включена ст. 240¹, предусматривающая ответствен-
ность за получение сексуальных услуг несовершен-
нолетнего, и ст. 242² (использование несовершен-
нолетнего в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов). Такая работа законода-
теля требует тщательного анализа (особенно законо-
дательные новеллы) и разъяснений по их примене-
нию.

Особенности вовлечения в занятие проституцией 
как состава преступления, предусмотренного ст. 240 
УК, состоят в следующем. Во-первых, следует выде-
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лить специфику объекта преступления и фигуры по-
терпевшего, чьи права и интересы пытается защитить 
законодатель. Преступление находится в гл. 25 УК 
РФ, видовым объектом выделена совокупность обще-
ственных отношений, составляющих общественный 
порядок и общественную нравственность. Более уз-
кий, непосредственный объект этого преступления 
составляют общественные отношения, содержанием 
которых является нравственное поведение граждан в 
сексуальной сфере. Во-вторых, проституция подраз-
умевает под собой сексуальные отношения, т.е. всту-
пление в половую связь с любым физическим лицом 
за вознаграждение в любой форме. Основу таких от-
ношений составляют не взаимное влечение, симпатия, 
привязанность, а стремление получить за них соответ-
ствующее вознаграждение, которое нередко является 
единственным источником материального существо-
вания лица, занимающегося проституцией2.

Опасность деяния состоит не в том, что происходит 
занятие проституцией, а в самой форме приобщения 
граждан к этому запрещенному административным 
законодательством явлению. Человека заставляют за-
ниматься сексом в разных формах, лишая его свободы 
выбора сексуального партнера. Полагаем, что те слу-
чаи, где вовлечение осуществляется на добровольной 
основе, не следовало бы относить к преступным дея-
ниям. В этом случае достаточно административной от-
ветственности. Криминализации, на наш взгляд, долж-
но подлежать только вовлечение путем принуждения к 
занятию проституцией в различных формах. Помимо 
этого, могут иметь место и дополнительные объекты 
посягательств, в тех случаях, когда основному составу 
сопутствуют квалифицирующие признаки. Например, 
если вовлечению в занятие проституцией сопутствует 
незаконное перемещение через границу, дополнитель-
ным объектом выступает свобода передвижения лица, 
которого вовлекают в занятие проституцией. Если же 
вовлечение в занятие проституцией и организация за-
нятия проституцией совершено в отношении лица, за-
ведомо не достигшего 14 лет, страдает еще и половая 
неприкосновенность малолетнего лица. 

В научной литературе отмечается, что под вовлече-
нием в проституцию следует понимать любые действия, 
направленные на возбуждение желания заниматься про-
ституцией у лица, ранее не занимавшегося этим видом 
деятельности. Это могут быть обращения, уговоры, 
убеждения, угрозы применения насилия, а также непо-
средственно применение физического и психического 
насилия3. Отсюда можно заключить, что вовлечение в 
проституцию может осуществляться как на доброволь-
ной основе, так и принудительно. Следует упомянуть и 
о таком способе вовлечения, как шантаж.

 Принуждение к продолжению занятием прости-
туцией подразумевает под собой оказание на лицо фи-
зического либо психического воздействия. В качестве 
потерпевшего рассматривается лицо, занимающееся 
проституцией, но желающее прекратить данную дея-
тельность.

Возникает закономерный вопрос: связь какого 
рода следует считать проституцией? Необходимы ли 
для этого прямые половые контакты или достаточно 
опосредованного характера оказания сексуальных 
услуг (секс по телефону, стриптиз)? Полагаем, что 
демонстрация обнаженного тела, сексуальных дей-
ствий, торговля фантазиями сексуального характера 
находятся за рамками понятия проституции. Для при-
знания действия проституцией необходимо вступле-
ние в половые отношения с проституирующим лицом 
(гомосексуальные либо гетеросексуальные).

Для решения вопроса об уголовной ответственности 
не имеет значения, сколько раз лицо занималось прости-
туцией. Хотя отдельные авторы говорят о систематич-
ности, неоднократности, не менее трех раз4. Полагаем, 
что достаточно и одного раза принуждения к занятию 
проституцией. Другим необходимым признаком про-
ституции является цель получения материального воз-
награждения5. Без этого признака имеет место такая де-
ятельность, вовлечение в которую не является уголовно 
наказуемым деянием, – это беспорядочные половые свя-
зи. Только вопрос ставится очень четко. Ответственности 
подлежит лицо, принуждающее к занятию проституцией 
и получающее за это преступную наживу. Жертва про-
ституции в этом случае не должна привлекаться даже к 
административной ответственности. Повторяем, что это 
относится к принудительным действиям.

Изучение уголовных дел показывает, что в 60% 
случаев происходит принуждение к занятию про-
ституцией либо к продолжению занятием ею. Этому 
предшествует похищение жертв, незаконное лише-
ние свободы, насилие или шантаж. Полагаем, что в 
ч. 1 ст. 240 УК РФ следует закрепить ответственность 
за принуждение к занятию проституцией путем при-
менения насилия, не опасного для жизни или здоро-
вья, или путем шантажа. В ч. 2 данной статьи необ-
ходимо установить ответственность за принуждение 
путем применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, или угрозы применения такого насилия, а 
также оставить другие квалифицирующие признаки. 
В ч. 3 данной статьи необходимо установить ответ-
ственность за принуждение к проституции в форме 
сексуальной эксплуатации, а также оставить другие 
особо квалифицирующие признаки. 

В реальной жизни нередко возникают иные си-
туации: сутенеры и иные лица, паразитирующие на 
проституции, не только вовлекают в занятие прости-
туцией «новичков», но и осуществляют различные 
действия для обеспечения покорности лиц, уже про-
мышляющих проституцией, либо для пресечения их 
попыток прекратить эту деятельность или занимать-
ся ею самостоятельно в целях уклонения от поборов. 
Подобные случаи следует также признавать принуж-
дением к занятию проституцией. 

При характеристике объективной стороны вовле-
чения в занятие проституцией нельзя обойти внимани-
ем вопрос о способе совершения этого преступления. 
Способ совершения преступления – это «прием, дей-
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ствие, метод, набор тактических средств, с помощью 
которых достигается успех преступного деяния или его 
неудача»6. В старой редакции ст. 240 УК способ пре-
ступления являлся обязательным признаком состава 
преступления. В числе способов вовлечения в занятие 
проституцией законодатель ранее указывал: насилие, 
угрозу его применения, шантаж, уничтожение или по-
вреждение имущества либо обман. Добровольное со-
гласие на занятие проституцией не влекло уголовного 
преследования лица, вовлекающего в занятие проститу-
цией. Хотя уже в этот период судебное толкование по 
данному поводу более точно соответствовало времени. 
Такое толкование было дано в отмененном в настоящее 
время постановлении № 16 Пленума Верховного Суда 
СССР от 3 декабря 1976 г. «О практике применения 
судами законодательства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную 
и иную антиобщественную деятельность». В п. 10 на-
званного постановления вовлечение было определено 
как «... действия, направленные на возбуждение жела-
ния участвовать в совершении одного или нескольких 
преступлений, сопряженные с применением физиче-
ского или психического воздействия»7.

Полагаем, что сегодняшняя редакция диспозиции 
ст. 240 УК РФ в целом отвечает критериям кримина-
лизации (требуются лишь минимальные дополнения). 

В современных условиях проблема вовлечения 
в занятие проституцией и принуждения к продол-
жению занятием проституцией, особенно в связи с 
массовой миграцией рабочей силы, в том числе за 
рубеж вышла на международный уровень. Очень ча-
сто предложения о работе, в частности за рубежом, 
преследуют цель заставить заниматься проституци-
ей женщину. В данной ситуации нанятые для работы 
девушки и молодые женщины оказываются всецело 
зависимыми от якобы «работодателя». Например, В. 
обратилась по объявлению о высокооплачиваемой ра-
боте с гибким графиком работы на дому. Когда она 
пришла по указанному адресу для трудоустройства, 
у нее забрали документы якобы для их оформления и 
предложили приступить к работе в качестве стажера. 
Ее привезли в гостиницу, к клиенту, который сделал 
«заказ» на оказание ему сексуальных услуг, однако В. 
наотрез отказалась заниматься проституцией. Полу-
чив от нее отказ, сутенер отвез ее на одну из квартир, 
где стал оказывать на нее психическое воздействие, 
угрожая лишить жизни, бил ее и подвергал пыткам. 
Девушке удалось бежать8.

Одним из тягчайших последствий проституции 
является то, что в этот промысел постоянно вовлека-
ются новые лица – новые жертвы, которые становятся 
объектом сексуальной эксплуатации. Но в этом случае 
речь следует вести в большей степени об ответствен-
ности за торговлю людьми либо за совокупность пре-
ступлений (принуждение к занятию проституцией и 
торговля людьми).

Субъективная сторона принуждения к занятию 
проституцией предполагает только прямой умысел: 

виновный осознает, что совершает общественно опас-
ное деяние (принуждает заниматься проституцией 
другое лицо) и желает совершить эти действия. Если 
в занятие проституцией вовлекается несовершенно-
летний, то это обстоятельство должно быть известно 
виновному. Знание о несовершеннолетнем возрасте 
потерпевшего может быть основано на сообщении об 
этом им самим, его поведении, внешнем виде и других 
обстоятельствах (например, наличии у несовершенно-
летнего характерных предметов). Однако, в этом слу-
чае, если несовершеннолетний достиг шестнадцати 
лет и занимается под принуждением проституцией, 
то действия лица, которое получает такого рода сек-
суальные услуги, также наказуемы в соответствии со 
ст. 240¹ УК. Перечень услуг оговорен в примечании к 
ст. 240¹ УК. Сексуальные услуги должны оказываться 
несовершеннолетним за денежное или любое другое 
вознаграждение самого несовершеннолетнего или тре-
тьего лица либо за обещание такого вознаграждения. 
При отсутствии этих условий ответственность по дан-
ной статье исключается. Если несовершеннолетний 
не достиг 16 лет, и, будучи принуждаемым к занятию 
проституцией, оказывает сексуальные услуги, то лицо, 
получившее подобные услуги, будет нести ответствен-
ность по ст. 134 или 135 УК РФ. Возраст до 16 лет не 
означает, что всегда применяются ст. 134 или 135 УК 
РФ. Если несовершеннолетний или малолетний не по-
нимали сути происходящего, либо находились в бес-
помощном состоянии, то действия и того, кто принуж-
дает к занятию проституцией и того, кто принимает 
такие услуги, должны, по нашему мнению, квалифи-
цироваться по ст. 131 или 132 УК РФ (как изнасило-
вание или насильственные действия сексуального ха-
рактера)9. При наличии признаков торговли людьми и 
или рабского состояния, действия виновных требуют 
дополнительной квалификации по ст. 127¹ или 127² УК 
РФ. Показателен в этом плане следующий пример. В 
г. Махачкале А. подобрала для занятия проституцией 
девушек из числа студенток, приехавших из районов 
на учебу. Она предоставила им квартиру для жилья, ко-
торая одновременно была притоном для занятия про-
ституцией. Это продолжалось в течение трех лет, пока 
одна из девушек не пропала. Ее подруги, испугавшись, 
заявили в милицию о том, что их подругу похитили 
знакомые А. По данному делу было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 127 «незаконное лишение свобо-
ды» и ст. 240 «вовлечение в занятие проституцией» и 
ст. 241 «организация занятия проституцией»10.

В ч. 2 ст. 240 установлена ответственность за ква-
лифицированные виды вовлечения в занятие прости-
туцией: а) с применением насилия или с угрозой его 
применения; б) с перемещением потерпевшего через 
Государственную границу Российской Федерации или 
с незаконным удержанием его за границей; в) группой 
лиц по предварительному сговору. Отдельные авто-
ры полагают, что применение насилия является ква-
лифицирующим признаком ч. 2 ст. 240 и охватывает 
такие действия, как нанесение побоев и причинение 

189Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



вреда здоровью вплоть до средней степени тяжести 
(ст. 115 и ч. 1 ст. 112 УК РФ). Дополнительной квали-
фикации здесь не требуется. Полагаем, что это разъ-
яснение весьма произвольным, так как в этом случае 
насилие является оценочным понятием и не конкре-
тизировано в материалах судебной практики. Поэтому 
мы предлагаем дифференцировать ответственность в 
зависимости от характера насилия. Следует также со-
гласиться с теми авторами, которые предлагают в слу-
чае, если насилие сопряжено с издевательством или 
мучениями для потерпевшего, либо в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также, если 
применялось истязание в отношении женщины, заве-
домо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности, или в отношении лица, заведомо для вино-
вного находящегося в беспомощном состоянии, либо с 
применением пытки (п.п. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ), квалифицировать содеянное по названным ста-
тьям по совокупности со ст. 240 УК РФ. Однако, нам 
представляется спорным утверждение о том, что такая 
совокупность необходима во всех случаях, когда во-
влечение в занятие проституцией сопровождается со-
вершением других преступлений, например, разврат-
ными действиями11. Применение угрозы применения 
насилия (п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ) должно охватывать 
возможность причинения убийства, тяжкого вреда здо-
ровью или вреда средней тяжести. При этом необхо-
димым ее признаком является реальность осуществле-
ния: угроза должна восприниматься потерпевшим как 
неизбежное в будущем причинение ему вреда12.

Если насилие повлекло смерть потерпевшего или 
причинение тяжкого вреда здоровью, то содеянное долж-
но дополнительно квалифицироваться по статьям о пре-
ступлениях против жизни и здоровья. Практике также 
известны случаи, когда в целях вовлечения в занятие 
проституцией жертва подвергалась изнасилованию с 
угрозой его повторения. В этом случае также будет со-
вокупность преступлений. Насилие или угроза его при-
менения могут быть адресованы близким и родным лица, 
вовлекаемого в занятие проституцией, поскольку в зако-
не отсутствует указание на адресата этих действий.

Принуждение к занятию или продолжению заня-
тием проституцией, совершенное с перемещением по-
терпевшего через государственную границу или неза-
конным удержанием за границей (п. «б» ч. 2 ст. 240 УК 
РФ) предполагает вывоз потерпевшего из РФ за гра-
ницу или противоправное воспрепятствование его воз-
вращению в Россию. При этом вывоз и ввоз девушек и 
молодых женщин для занятия проституцией в страны 
дальнего и ближнего зарубежья может осуществляться 
как нелегально (без документов, удостоверяющих лич-
ность, или без разрешения официальных властей), так 
и легальным путем – по подложным или настоящим 
документам.

Вовлечение в занятие проституцией, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, представ-
ляет повышенную общественную опасность. Это об-

стоятельство превращает данное деяние из преступле-
ния средней тяжести в тяжкое (ч. 4 ст. 15 УК РФ), так 
как санкция ч. 2 ст. 240 предусматривает наказание в 
виде лишения свободы до 6 лет.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление призна-
ется совершенным группой лиц по предварительному 
сговору, если в нем участвовали лица, заранее догово-
рившиеся о совместном его совершении.

По ч. 2 данной статьи необходимо установить бо-
лее жесткую санкцию (наказание от 2 до 10 лет лише-
ния свободы).

В ч. 3 ст. 240 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за деяние, совершенное организованной группой 
либо в отношении заведомо несовершеннолетнего. По 
поводу организованной группы автор уже высказывал-
ся ранее. 

Организованные группы, как правило, занимают-
ся вовлечением в занятие проституцией длительное 
время, на так называемой «профессиональной» ос-
нове. Такие группы занимаются «поставкой» людей 
в различные, в том числе иностранные, публичные 
дома, нередко имеют транснациональный характер. В 
организованной преступной группе прослеживается 
четкое распределение ролей между этими соучастни-
ками: одни ее члены принимают активное участие в 
подготовке вовлечения в занятие проституцией, дру-
гие вербуют девушек для занятия проституцией под 
различными предлогами, третьи обеспечивают транс-
портировку девушек и молодых женщин в зарубежные 
страны, четвертые принуждают, при необходимости 
применяя насилие, заниматься проституцией вовлека-
емое лицо. Каждый член организованной группы знает 
свои непосредственные обязанности в ней.

В вопросах оценки действий такой группы авто-
ры поддерживают позицию Пленума Верховного Суда 
РФ, высказанную в постановлениях по кражам, гра-
бежам и разбоям, по убийству и по изнасилованию и 
насильственным действиям сексуального характера13. 
Всех участников таких групп следует признавать соис-
полнителями и привлекать за все совершенные деяния.

Так, в г. Новгороде была задержана преступная 
группа из пяти человек под руководством нигде не 
работающего Е., которая привозила в г. Москву «жи-
вой товар» на продажу. Всего ими на панель было 
поставлено свыше ста девушек. Девушек держали в 
обычной трехкомнатной квартире, где могли прожи-
вать до 30 человек, вновь прибывшей мелом очер-
чивалась зона, которую ей запрещалось покидать, 
ослушавшихся избивали металлическим прутом. 
Девушки работали на Е. совершенно бесплатно14. 
Все участники в этом случае выполняли объек-
тивную сторону или обеспечивали ее выполнение, 
поэтому они все должны быть признаны соиспол-
нителями. В этом случае действия виновных следо-
вало бы квалифицировать как сексуальное рабство 
в совокупности с принуждением к занятию про-
ституцией. Ответственность за вовлечение в заня-
тие проституцией, совершенное в отношении несо-
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вершеннолетних, справедливо вынесена из состава 
ст. 151 УК РФ и включена в качестве квалифицирую-
щего обстоятельства в ст. 240, так как нельзя равнять 
вовлечение в занятие проституцией с вовлечением в 
занятие попрошайничеством. Заведомость возраста 
несовершеннолетнего означает то, что виновному 
об этом известно заранее, до начала принуждения к 
занятию проституцией. В качестве предложения по 
совершенствованию законодательства необходимо 
дополнительно дифференцировать ответственность, 
в зависимости от возраста несовершеннолетних (до 
14 лет и до 18 лет). 

Анализ состава вовлечения в занятие прости-
туцией или принуждения к занятию ею включает и 
такую проблему, как обоснованность установления 
уголовной ответственности за само занятие прости-
туцией. Полагаем, что такое решение не является 
обоснованным с точки зрения криминологической 
обусловленности. Добровольная проституция тре-
бует более решительных законодательных решений, 
возможно, связанных с частичной легализацией та-
кого явления. 
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Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности 030501 «Юриспруденция» / [Л.В. Туманова и др.]; под ред. Л.В. Ту-
мановой, Н.Д. Амаглобели. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
599 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

Раскрыты основные темы курса: сущность и источники гражданского про-
цессуального права, гражданские процессуальные правоотношения, участники 
и сроки судопроизводства, порядок и особенности его ведения. Рассмотрены 
основные положения арбитражного процесса, нотариата, третейского суда, а 
также порядок  обращения российских граждан в Европейский суд по правам 
человека.

Особое внимание уделено порядку рассмотрения гражданских дел в судах апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также по делам о пересмотре 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, 
вступивших в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специаль-
ных учебных заведений юридического профиля, а также для всех интересую-
щихся вопросами гражданского процесса.



Российская Федерация продолжает оставаться объ-
ектом наркоагрессии, осуществляемой извне. Так, за 
период с 2011 по 2013 год на территории нашей страны 
выявлено 734 новых синтетических наркотиков, хими-
ческие формулы большинства из которых, по оценкам 
специалистов, разработаны за пределами России1. 

Вместе с тем, длительная, дорогостоящая про-
цедура проведения экспертных исследований таких 
веществ и необходимость проведения межведом-
ственных согласительных процедур не позволяют опе-
ративно реагировать на их распространение по всей 
территории России.

За тот же период в Списки запрещенных веществ, 
утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции (далее – Списки) внесено всего 44 позиции2.

Как свидетельствует опыт, такие ситуации приво-
дят к случаям массового отравления людей так называ-
емыми «спайсами», которые в своем составе содержат 
наркотические или психотропные вещества, еще не 

внесенные в Списки запрещенных к обороту, быстро 
получаемых путем незначительного изменения хими-
ческой структуры уже существующих веществ.

Формально оборот таких веществ не запрещен. 
Однако, последствия их фактически молниеносного 
распространения по всей территории страны приводит 
к катастрофическим последствиям.

Только с 26 по 30 сентября 2014 г. в учреждения 
Министерства здравоохранения с диагнозом «Отрав-
ление неизвестным веществом с нарушением нервной 
системы» и «Отравление неизвестным ядом» достав-
лен 661 человек. Больше всего пострадавших в Киров-
ской области – 390, Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре – 190, Чувашской республике – 72 и Ре-
спублике Башкортостан – 30, из них – 105 несовершен-
нолетних. При этом 177 человек госпитализировано, 9 
человек помещено в реанимацию, а 19 умерло. 

Кроме того, в результате употребления психоак-
тивных веществ получили отравление водитель трол-
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лейбуса автотранспортного предприятия г. Кирова и 
диспетчер в ООО «Аэропорт» г. Сургута (уволен по 
представлению органов наркоконтроля).

В семи случаях поставлен диагноз «Кардиомиопа-
тия» (ХМАО-Югра), шесть смертельных случаев, по 
которым поставлен предварительный диагноз «Кома 
неясной этиологии» (Республика Башкортостан), по 
пяти случаям предварительный диагноз «Отравление 
психоактивными веществами» (Кировская область) и 
в одном случае предварительный диагноз – «Острое 
отравление неизвестным веществом» (Чувашская ре-
спублика)3.

В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий и экспертным исследованием установлено, 
что причиной отравления в ХМАО–Югре стало пси-
хоактивное вещество – метиловый эфир 3,3-диметил-
2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бу-
тановой кислоты, а Чувашской Республике-Чувашии 
психоактивным веществом – MDMB (N)BZ-F, которые 
не внесены в Списки запрещенных.

Также сотрудниками наркоконтроля выявлены 
банковские счета и электронные кошельки, которые 
использовались злоумышленниками для проведения 
расчетов за сбываемые психоактивные вещества. Де-
нежный оборот по ним только с марта по сентябрь 
2014 г. составил почти 60 млн. руб. 

Все это говорит о том, что последствия распро-
странения веществ, не включенных в Списки, утверж-
денные Правительством Российской Федерации4, при-
обретают масштаб эпидемии5.

Необходимо отметить, что вопросы противодей-
ствия обороту новых психоактивных веществ являют-
ся предметом изучения как ученых, так и практиков. 
Так, во Всемирном докладе Организации Объединен-
ных Наций о наркотиках за 2013 г. указывается, что 
новые психоактивные вещества, реализуемые как «ле-
гальные» и «дизайнерские» наркотики, распростра-
няются с беспрецедентной скоростью. А количество 
новых психоактивных веществ превысило общее ко-
личество веществ, находящихся под международным 
контролем6.

Именно поэтому в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 г. одной из основных це-
лей антинаркотической политики в сфере сокращения 
предложения наркотиков в незаконном обороте явля-
ется пресечение оборота новых видов наркотиков, а 
также неконтролируемых психоактивных средств и 
веществ, используемых для немедицинского потре-
бления7.

Регулярные обращения граждан, руководителей 
общественных организаций, а также поступающие 
доклады председателей антинаркотических комиссий 
субъектов Российской Федерации также свидетель-
ствуют о значительных масштабах распространения 
новых психоактивных веществ. 

Высшие должностные лица и законодательные ор-
ганы большинства субъектов Российской Федерации 

в своих обращениях отмечают необходимость законо-
дательного решения данной проблемы, которое позво-
лило бы оперативно реагировать на появление новых 
наркотиков.

Действенные механизмы в этой сфере уже созда-
ны и успешно функционируют в зарубежных стра-
нах. Так, в Швеции, Ирландии, Польше, Испании, 
Нидерландах, Румынии, Соединенных Штатах Аме-
рики различные органы власти обладают правом 
введения временного запрета на оборот веществ, не 
относящихся к категории подконтрольных, но в от-
ношении которых имеются основания полагать, что 
они обладают наркотическими или психотропными 
свойствами8.

Например, в Соединенных Штатах Америки ру-
ководитель Агентства по борьбе с наркотиками Де-
партамента юстиции США в соответствии с Законом 
о контролируемых веществах (Раздел 201 (H) (4) (21 
USC 811 (h) (4)) наделен правом введения временного 
запрета сроком до 3 лет на оборот веществ, не относя-
щихся к категории подконтрольных, но в отношении 
которых имеются основания полагать, что они облада-
ют наркотическими или психотропными свойствами9.

Законодательством Швеции также предусмотрен 
механизм введения аналогичного запрета с одновре-
менным уничтожением обнаруженных в обороте ве-
ществ. В Швеции был принят Закон «Об уничтожении 
некоторых опасных для здоровья злоупотребляемых 
субстанций» (Закон 2011:111), вступивший в силу с 
1 апреля 2011 г. Данный закон дает право прокурорам и 
сотрудникам таможни изымать и уничтожать вещества, 
в отношении которых можно предположить, что они бу-
дут внесены в список наркотических средств или това-
ров, наносящих вред здоровью (§ 4). Органы полиции 
или таможни (§ 5) при обнаружении психоактивных 
веществ, если на достаточных основаниях можно пред-
положить, что будет принято решение о его уничтоже-
нии, производят его немедленное изъятие с передачей 
на хранение до вынесения решения прокурором10.

В Латвии вопросы оборота психоактивных ве-
ществ регулируются Законом от 9 мая 1996 г. «О по-
рядке законного оборота наркотических и психотроп-
ных веществ и лекарств», который в 2013 г. дополнен 
нормами, обеспечивающими создание юридических 
механизмов, позволяющих оперативно приостанавли-
вать сроком на 12 месяцев оборот новых психоактив-
ных веществ на территории страны 11.

Исключительные обстоятельства, – говорили 
древние мыслители, – обуславливают применение 
исключительных средств12. В развитие этого тезиса, 
применительно к рассматриваемой нами проблеме, 
представляется целесообразным единственное, на наш 
взгляд, ее решение, а именно – внесение таких изме-
нений в действующее российской законодательство, 
которые обеспечат оперативное реагирование уполно-
моченных государственных органов на появление но-
вых психоактивных веществ, угрожающих здоровью 
граждан.
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В этой связи Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации при участии ФСКН России разра-
ботан проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на противодействие обо-
роту новых психоактивных веществ, воспроизводя-
щих основную химическую структуру наркотических 
средств или психотропных веществ, воздействие кото-
рых схоже по своему физиологическому воздействию 
на организм человека.

Законопроект предусматривает, что в случае по-
лучения органами наркоконтроля в ходе реализации 
возложенных на них полномочий данных, свидетель-
ствующих о систематическом потреблении лицами 
веществ, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации не установлены ограничения 
и запреты, обладающих воздействием на организм 
человека, схожим с наркотическими средствами или 
психотропными веществами, ФСКН России прини-
мается решение о приостановлении оборота таких ве-
ществ сроком до 2 лет.

Кроме того, законопроект дополняет Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее – УК России) но-
вой ст. 2341, предусматривающей ответственность за 
нарушение принятого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 
решения о приостановлении оборота новых психоак-
тивных веществ. 

Основной (простой) состав деяния по ч. 1 вводи-
мой статьи предполагает наказание в виде штрафа в 
размере до 30 тыс. руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до двух 
месяцев либо ограничением свободы на срок до двух 
лет.

Если преступление совершено с отягчающими 
(квалифицированными) признаками группой лиц по 
предварительному сговору либо повлечет по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка, в таком случае наказание составит штраф в размере 
до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до шести лет.

Особо квалифицированный состав преступления, 
совершенного организованной группой либо повлек-
шие по неосторожности смерть человека, предполага-
ет наказание в виде принудительных работ на срок до 
пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет.

В случае незаконного потребления таких веществ 
в период введения ограничения их оборота вводится 
административная ответственность, равнозначная от-
ветственности, предусмотренной за незаконное потре-
бление наркотиков.

Таким образом, подготовленный законопроект на-
правлен на создание целостной системы мер контроля, 

обеспечивающей оперативное реагирование государ-
ства на новые вызовы наркоугроз.

Следует отметить, что такой подход полностью со-
гласуется с законодательством Российской Федерации, 
которым предусмотрен институт временного запрета, 
ответственность за нарушение которого установлена, 
в том числе УК России.

В качестве примеров можно привести ряд дей-
ствующих норм УК России, предусматривающих на-
рушение требований и правил, устанавливаемых феде-
ральными органами исполнительной власти в качестве 
признака уголовно наказуемого деяния.

Так, ст. 143 УК РФ, предусматривает уголовную 
ответственность за нарушение требований охраны 
труда. При этом правила, процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности устанавливаются государственными норма-
тивными требованиями охраны труда, содержащи-
мися в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации и законах и 
иных нормативных правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации. Такие требования были уста-
новлены Минздравсоцразвития России и Минтру-
дом России13.

Другим примером является ст. 181 УК РФ, устанав-
ливающая уголовную ответственность на нарушение 
правил изготовления и использования государствен-
ных пробирных клейм. Согласно ст. 10 Федерального 
закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» в Российской Фе-
дерации установлена государственная монополия на 
опробование и клеймление государственным пробир-
ным клеймом ювелирных и иных бытовых изделий из 
драгоценных металлов. 

В Инструкции по осуществлению пробирного 
надзора, утвержденной приказом Минфина России от 
11 января 2009 г. № 1н, указывается, что федеральный 
пробирный надзор на территории Российской Феде-
рации осуществляется Российской государственной 
пробирной палатой при Минфине России через госу-
дарственные инспекции пробирного надзора. Той же 
Инструкцией установлены правила клеймления, поря-
док проведения других связанных с этим работ, знаки 
государственных пробирных клейм и т.д.

В ст. 191 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга. При этом понятие предметов данного пре-
ступления дается в ст. 1 Федерального закона от 26 
марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях». Вместе с тем, порядок отне-
сения изделий, содержащих драгоценные металлы, к 
ювелирным, утвержден приказом Роскомдрагмета от 
30 октября 1996 г. № 146.

Еще одним показательным примером является 
ст. 238 УК РФ, согласно которой устанавливается от-
ветственность за производство, хранение, перевозка 
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либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности.

При этом Роспотребнадзор в соответствии с 
полномочиями, определенными Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», а так-
же Положением о Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 322, и иными нормативными правовыми актами, 
вправе принимать в установленном законом порядке 
меры по приостановлению производства, хранения, 
транспортировки и реализации продовольственного 
сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, пи-
тьевой воды и контактирующих с ними материалов 
и изделий, проводить санитарно-эпидемиологиче-
скую экспертизу для установления соответствия 
(несоответствия) продукции санитарным правилам, 
разрабатывать и утверждать такие государственные 
санитарно-эпидемиологические правила и гигиени-
ческие нормативы.

В заключение в качестве резюме можно сказать, 
что Российская Федерация столкнулась с очередной 
угрозой здоровью ее населения – это наводнение по-
требительского рынка новыми психоактивными веще-
ствами («спайсы», курительные смеси и т.п.), зачастую 
ввозимыми с территории иностранных государств.

При этом бизнесмены-злоумышленники в пого-
не за прибылью не останавливаются ни перед чем, и, 
пользуясь длительными сроками процедуры внесе-
ния психоактивных веществ в Списки, утвержденные 
Правительством Российской Федерации, незначи-
тельно изменяя химическую формулу нового зелья, 
избегают, тем самым, установленной законом ответ-
ственности, продолжая причинять вред здоровью на-
ших граждан.

Адекватной мерой создавшейся ситуации являет-
ся принятие законодательного акта, который позво-
лит уполномоченным органам оперативно принимать 
решения в отношении оборота новых психоактивных 
веществ. 

В настоящее время такой законопроект разработан 
и внесен Президентом Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации14. Полагаем, что его принятие благо-
творно повлияет на повышение уровня защищенности 
российских граждан, общества и государства от нар-
коугрозы.
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Одной из актуальных проблем современного мира 
является проблема обеспечения безопасности в ши-
роком смысле этого слова. Вопросы безопасности в 
различных сферах жизнедеятельности человека рас-
сматриваются как в научных кругах, так и на законода-
тельном уровне. В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. и Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, 
наряду с внутренними и внешними угрозами безопас-
ности, определены механизмы деятельности системы 
обеспечения национальной безопасности [1, 2].

В нормативных правовых актах национальная без-
опасность государства определяется как состояние за-
щищенности национальных интересов от внутренних 
и внешних угроз. В Республике Беларусь и в Россий-
ской Федерации преступность признается одной из 
внутренних угроз безопасности. Несмотря на то, что 
меры по противодействию преступным посягатель-

ствам декларируются в различных программах и кон-
цепциях, привлекаются значительные материальные и 
людские ресурсы, ведется активная профилактическая 
работа, криминогенные риски невозможно в полном 
объеме устранить в современном обществе. По наше-
му мнению, идея борьбы с преступностью, является 
утопичной по своей природе (нельзя победить то, что 
объективно существует), однако предусмотреть воз-
можные риски от противоправных посягательств и 
нивелировать последствия для безопасности государ-
ства, субъектов хозяйствования и человека – одна из 
важнейших целей криминологической науки.

Отмечая роль и влияние науки на различные со-
циальные процессы, представляется необходимым 
вспомнить слова В.И. Вернадского: «Ученые могут 
влиять на ход развития событий в мире через созда-
ние объективного «общественного понимания»» [3]. 
Мы считаем, что процесс формирования объективного 
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Keywords: economic security, forecasting, modeling, criminological modeling, criminal threats.
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«общественного понимания» проблемы криминоген-
ных угроз безопасности невозможен без трех основ-
ных составляющих: ретроспективного анализа; оцен-
ки современного состояния явления; прогнозирования 
генезиса и трансформации угроз безопасности.

Именно прогнозирование развития преступности 
как антисоциального явления, а также определение 
сфер жизнедеятельности общества, наиболее уязви-
мых в будущем, вызывает наибольшую сложность. В 
настоящее время в различных отраслях знания в це-
лях прогнозирования явлений и процессов активно 
используется метод моделирования. Из технического 
построения подобия механизма для проверки пара-
метров работы, моделирование эволюционировало за 
двадцатый век до одного из основных методов прогно-
зирования социально-экономических процессов.

Еще в 1949 г. доктор технических наук Л.С. Эй-
генсон в своей работе «Моделирование» рассматри-
вал возможность использования метода моделиро-
вания только при изучении физических явлений и 
процессов, обращая внимания на то, что физическое 
явление, являющееся объектом экспериментального 
исследования, может рассматриваться как модель 
целой группы подобных явлений [4]. Однако, уже в 
1952 г. автор указывает на возможности расширен-
ного понимания процесса моделирования, и отмеча-
ет возможности построения теоретических моделей, 
когда образец не существует, либо его построение 
в натуре не возможно [5]. Тем самым, в середине 
двадцатого века признавалось, что как физически 
существующие, так и не физические модели имеют 
равное право (логическое обоснование) для своего 
применения – каждая в своей области: физические 
модели для познавательных целей, нефизические – 
для прогнозов.

В настоящее время большинство ученых вос-
принимают «модель» не как вспомогательное сред-
ство, как некую замену реально существующих 
объектов, а как более общее понятие, включающее 
в себя абстрактное видение развития явления или 
процесса выходящее за пределы математических 
закономерностей. Однако, следует учитывать, что 
развитие любого явления связано с совокупностью 
разнородных либо одинаковых элементов, объеден-
ных связями, создающими целостную систему. Н.М. 
Амосов отмечал: «Чтобы управлять, нужно знать. 
С точки зрения техники, полнота управления ма-
шинами заключается в возможности создавать их 
заново и улучшать свойства. В функционировании 
социальных систем не все так однозначно» [6; С. 3]. 
Тем самым, автор хотел подчеркнуть, что социаль-
ные системы более сложные и их структура более 
сложная, нежели можно выразить математическими 
формулами. Большинство социальных систем, в том 
числе и система обеспечения безопасности в различ-
ных сферах, являются сложными по своей природе, 
отличаются количеством элементов и разнообрази-
ем их отношений, вместе определяющих функцию. 

Таким образом, представляется, что именно наличие 
совокупности элементов, объединенных взаимными 
связями и направленных на реализацию общей цели, 
характеризует сложную социальную систему.

Особое место в моделировании сложных систем 
занимает «информация». Мы поддерживаем мнение 
Н.М. Амосова, который отмечал, что деятельность 
сложных систем определяется переработкой инфор-
мации в большей мере, чем превращением материи и 
энергии [6; С. 7]. Именно наличие достоверных источ-
ников информации позволяет моделировать динамику 
различных социальных процессов.

Говоря о криминологическом моделировании в це-
лом и о криминологическом моделировании системы 
обеспечения экономической безопасности в частно-
сти, представляется необходимым обратиться к опыту 
использования метода моделирования в экономике и 
юридической науке.

 В отечественной экономической науке моделиро-
вание применялось достаточно активно с 60-х годов 
двадцатого века, и за это время трансформировалось 
из систем массового обслуживания, в моделирование 
сложных управленческих систем и автоматизацию 
бизнес-процессов [7]. Особое место в моделирова-
нии экономических процессов занимало исследова-
ние влияния криминогенных факторов. Так, в дис-
сертационном исследовании на соискание доктора 
экономических наук Сомика К.В. рассматривалось 
моделирование криминогенных процессов в сфере на-
логообложения [8]. Также рассматривались учеными 
вопросы моделирования защиты экономики от корруп-
ционных проявлений и лоббирования [9,10].

Среди юридических наук наиболее широкое при-
менение метод моделирования получил в криминали-
стике. При этом можно говорить об использовании 
в криминалистике как непосредственно физических 
моделей и математических закономерностей, так и 
нефизических моделей с целью выявления законо-
мерностей и свойств процессов. Так, математическое 
моделирование применяется в основном, при иссле-
довании дорожно-транспортных происшествий [11]. 
В качестве физической модели в криминалистике 
рассматриваются гипсовые слепки. Ярким примером 
использования нефизических моделей в криминали-
стике может служить моделирование личности пре-
ступника и его преступного поведения. В научно-
практическом пособии под редакцией Г.Н. Мухина
отмечается, что под моделированием личности не-
установленного преступника следует понимать про-
цесс собирания, систематизации и использования по 
формальной схеме данных о личности и особенностях 
преступного поведения неустановленного преступ-
ника, позволяющих выдвигать обоснованные версии 
о его психофизиологических особенностях, суще-
ственно сузить круг проверяемых лиц и прогнозиро-
вать посткриминальное поведение преступника [12]. 
Авторы подчеркивают необходимость комплексного 
подхода к криминалистическому моделированию и 

197Вестник Московского университета МВД России№ 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



использования в процессе моделирования широкого 
спектра знаний о личности. Обращает на себя вни-
мание, что как в экономическом, так и криминали-
стическом моделировании затрагиваются различные 
криминологические аспекты, ученые предпринимают 
попытку проанализировать влияние криминогенных 
факторов на изучаемые процессы. 

Мы считаем, что в настоящее время сформиро-
вались предпосылки к возникновению самостоя-
тельного направления в криминологической науке 
– криминологического моделирования. Сложность 
использования криминологического моделирования 
как деятельности, направленной на анализ, оценку 
и нивелирование криминогенных угроз различным 
сферам жизнедеятельности государства, развитию 
общества и личности, заключается в необходимости 
построения многоуровневых моделей в зависимости 
от сферы применения. Создание эффективной систе-
мы экономической безопасности является базисом 
для функционирования всех элементов националь-
ной безопасности. Учитывая, что любая осознан-
ная деятельность должна быть направлена на до-
стижение определенной цели, субъект в конце труда 
должен получить результат, который уже вначале 
имелся в представлении. Вопросы целепологания 
являются важным организующим элементом кри-
минологического моделирования. Целью системы 
экономической безопасности является достижение 
такого состояния экономики, при котором гаранти-
рованно обеспечивается защищенность националь-
ных интересов государства от внутренних и внеш-
них угроз. Учитывая, что одну из групп внутренних 
угроз составляют именно криминогенные угрозы, 
представляется необходимым использовать крими-
нологическое моделирование системы обеспечения 
экономической безопасности. 

Мы считаем, что криминологическое моделиро-
вание системы обеспечения экономической безопас-
ности может выполнять несколько взаимодополняю-
щих функций, с одной стороны, как было отмечено 
выше, функция целепологания деятельности, созда-
ние образа желаемого грядущего, т.е. построение мо-
дели состояния. Иная функция криминологического 
моделирования заключается в выработке непосред-
ственного алгоритма по противодействию преступ-
ным посягательствам на пути к достижению постав-
ленной цели. 

При осуществлении криминологического моде-
лирования представляется необходимым учитывать 
изменения внутри структуры криминогенных угроз 
экономической безопасности. В этой связи необходи-
мо допускать возможность внесения изменения в ал-
горитм построения модели и методов повышения ее 
эффективности. Такая возможность возникает при по-
этапном развитии модели с промежуточным анализом 
достигнутых результатов и последующей коррекцией 
деятельности системы. Мы считаем, что моделиро-
вание по своей природе является обязательным, не-

избежным действием во всякой целесообразной дея-
тельности, пронизывает и организует ее, представляя 
собой не часть, а аспект этой деятельности. 

В ходе построения модели того или иного явления 
следует определиться не только с целью построения 
модели и алгоритмом ее действия, но и выбрать тип 
модели. Существуют разнообразные типы моделей, 
однако применительно к криминологическому моде-
лированию системы обеспечения экономической без-
опасности представляется необходимым обратиться к 
прагматическим моделям. Указанный вид моделей но-
сит нормативный характер, играет роль своеобразного 
плацдарма, под который «подгоняются» как сама де-
ятельность, так и ее результат. Необходимо отметить, 
что прагматические модели отражают не существую-
щий, но желаемый результат. Прагматическая модель 
является средством управления, элементом организа-
ции практических действий, способом представления 
образцово правильных действий или результата, т.е. 
является рабочим представлением целей. В связи с 
этим использование прагматических моделей состоит 
в том, чтобы при обнаружении расхождений между 
моделью и реальностью направить усилия на изме-
нение реальности так, чтобы приблизить реальность 
к модели. Для эффективного функционирования рас-
сматриваемой модели, для того, чтобы она отвечала 
своему назначению, необходимо наличие определен-
ных условий, основное из которых – согласование 
модели со средой (ингерентность), в которой ей пред-
стоит функционировать, включение среды в качестве 
естественной части этой среды. Важным аспектом 
согласованности со средой является обеспеченность 
функционирования модели ресурсами, а также опера-
ционность работы модели. Применительно к системе 
экономической безопасности сложность построения 
прагматической модели заключается в постоянной 
динамике происходящих процессов как внутри госу-
дарства, так и за его пределами, которые могут иметь 
существенное влияние как на отдельные элементы, так 
и на модель в целом. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что прогно-
зирование криминогенных явлений в их взаимосвязи 
с социально-экономическими и политическими про-
цессами, происходящими в обществе, является неотъ-
емлемой частью криминологической науки. Кримино-
логическое моделирование в широком смысле слова 
представляет собой деятельность, направленную на 
анализ, оценку и нивелирование криминогенных угроз 
различным сферам жизнедеятельности государства, 
развитию общества и личности, состоящую в постро-
ении многоуровневых прагматических моделей соци-
альных систем. Меры по противодействию противо-
правным проявлениям разработаны и закреплены в 
нормативных правовых актах, однако, эффективность 
указанных мер сложно оценить в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Именно применение моде-
лирования в криминологии позволит провести анализ, 
разработать индикаторы эффективности противодей-
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ствия преступности. Активное использование крими-
нологического моделирования системы обеспечения 
экономической безопасности как метода прогнозиро-
вания развития явлений криминогенного характера, 
представляющих угрозу экономики, будет способство-
вать разработке своевременных и эффективных меха-
низмов противодействия указанным угрозам в рамках 
уголовной политики государства. 
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Во всяком государстве, в том числе и в Российской 
Федерации1, противоправный оборот наркотиков при-
знается негативным социальным явлением. Именно в 
этой связи и ученые, и практики осуществляют поиск 
эффективных форм и средств именно противодействия 
неправомерному обороту наркотиков2.

Действенной формой противодействия неправо-
мерному обороту наркотиков также признается адми-
нистративная ответственность3. В Российской Феде-
рации административная ответственность за всякое 
административное правонарушение регламентирована 
в Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 20 декабря 2001 г.4, введен-
ном в действие с 1 июля 2002 г.5.

В частности, в гл. 6 «Административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность» (ст.ст. 6.1 – 6.32) КоАП РФ6 
лишь несколько составов административных правона-
рушений (ст.ст. 6.8-6.9.1) могут быть определены как 

«противоправный оборот наркотиков». Речь идет о 
стст. 6.8-6.9.1 КоАП РФ:

● «Статья 6.8. Незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов и незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества» (в редакции Федерального закона РФ от 
21 ноября 2003 г.7 и Федерального закона РФ от 5 
мая 2010 г.8);

● «Статья 6.9. Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача»;

● «Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача» (введена Федеральным законом РФ от 12 ноя-
бря 2013 г.9).
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В гл. 6 КоАП РФ обозначена разновидность обще-
ственных отношений, которая охраняется администра-
тивным законодательством РФ10. Представляется целе-
сообразным переименовать гл. 6 КоАП РФ следующим 
образом: «Административно-правовая охрана здоро-
вья, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и общественной нравственности».

В теории административного права, как правило, 
используется традиционная терминология. 

Так, группа авторов – единомышленников опери-
руют термином «пресечение и документирование ад-
министративных правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков»11. 

Еще одна группа авторов – единомышленников 
акцентирует внимание на административной ответ-
ственности за правонарушения в «сфере оборота нар-
котиков»12. Получается, что всякий оборот наркотиков, 
в том числе и правомерный, может быть определен как 
административное правонарушение. 

И.А. Волобуев определяет «правовые основы дея-
тельности органов внутренних дел в сфере незаконно-
го оборота наркотиков»13.

Авторы-единомышленники (А.П. Камышников и 
В.И. Лукашин), оперируют, по-нашему мнению, несо-
вершенными терминами: «незаконный оборот нарко-
тиков», «борьба с наркомафией» и др.14.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, административную ответственность 
необходимо признать формой именно противодей-
ствия неправомерному обороту наркотиков в Россий-
ской Федерации. Термин «борьба с неправомерным 
оборотом наркотиков» является несовершенным.

Во-вторых, признать несовершенным словосоче-
тание «незаконный оборот наркотиков» и в качестве 
альтернативы использовать иное словосочетание – 
«неправомерный оборот наркотиков».

В-третьих, признать несовершенным словосочета-
ние «борьба с незаконным оборотом наркотиков» и в 
качестве альтернативы использовать иное словосоче-
тание – «противодействие противоправному обороту 
наркотиков».

В-четвертых, для наименования гл. 6 «Админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность» КоАП РФ 
использовать иной термин: «Административно-право-
вая охрана здоровья, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и общественной нравствен-
ности».

1 Мы разделяем суждение тех ученых, которые предлагают 
с 25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно термин «Российская Федерация» (см. об этом, 

например: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: 
проблема именования государства // Вестник Московского 
университета МВД России. 2010. № 5. С. 119–123).

2 Мы разделяем суждение некоторых ученых об 
использовании именно этого термина в качестве альтернативы 
термину «борьба с незаконным оборотом наркотиков» (см. об 
этом, например: Галузо В.Н. Борьба с преступностью в России: 
состояние и перспективы развития // Закон и право. 2008. № 7. 
С. 35–36).

3 Мы разделяем суждение некоторых ученых об 
использовании именно этого термина в качестве альтернативы 
термину «борьба с незаконным оборотом наркотиков» (см. об 
этом, например: Галузо В.Н. Борьба с преступностью в России: 
состояние и перспективы развития // Закон и право. 2008. № 7. 
С. 35–36).

4 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; …; 2014. № 48. Ст. 6654.
5 См.: О введении в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: ФЗ РФ от 20 декабря 
2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 2.

6 Некоторые ученые аргументировано предлагают 
использовать иную аббревиатуру – «КРФоАП» (подробнее 
об этом см.: Доказывание в уголовном процессе Российской 
Федерации (теория и правоприменительная практика): 
Монография. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.Н. Галузо. М.: 
ТЕИС, 2014. С. 138–147).

7 См.: СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4847.
8 См.: СЗ РФ. 2010. № 21. Ст. 2525.
9 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: ФЗ РФ от 12 ноября 2013 г. // СЗ 
РФ. 2013. № 48. Ст. 6161.

10 Здесь нельзя не обратить внимание на несовершенство 
термина «административное законодательство» и на отсутствие 
его систематизации (подробнее об этом см., например: Галузо В.Н. 
О системе уголовного законодательства в Российской Федерации 
/ Конвенционные начала в уголовном праве: Международная 
научно-практическая конференция 22 ноября 2013 года / Отв. 
ред. Б.В. Яцеленко. М.: РПА Минюста России, 2014. С. 99–104; 
он же: Возможно ли обеспечение единообразного исполнения 
законодательства при отсутствии его систематизации? // 
Государство и право. 2014. № 11. С. 98–102).

11 См.: Наркомания и незаконный оборот наркотиков. 
Вопросы теории и практики противодействия: Учебное пособие 
/ Под ред. В.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 59–73.

12 См.: Административная ответственность за правона-
рушения в сфере оборота наркотиков: Учеб. пособ. / Под ред. 
Н.Н. Цуканова. М.: ИНФРА-М, 2015.

13 Волобуев И.А. Правовые основы деятельности органов 
внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотиков / 
Актуальные проблемы административного законодательства: 
Сборник научных статей / Отв. ред. Ю.Н. Меньшин. Саратов: 
Саратовский юридический институт МВД России, 2009. С. 32–37.

14 См.: Камышников А.П., Лукашин В.И. Незаконный оборот 
наркотиков: Энциклопедический словарь-справочник. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Щит-М, 2011. С. 68, 27.
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Борьба с преступностью и преодоление негативных 
явлений, порождающих правонарушения в обществе, 
составляют основу уголовной политики социально ори-
ентированного государства. Исторический опыт свиде-
тельствует, что преступность – это неотъемлемая часть 
общественных отношений. Она была, есть и будет. Раз-
личие её в современных государствах только в масшта-
бах, криминальной активности и количестве населения, 
вовлеченного в эти преступные деяния. Более того, 
определяющим критерием преступности в мире являет-
ся ее абсолютный и относительный рост. Это общепри-
знанный среди отечественных и зарубежных кримино-
логов факт, подтверждаемый мировой практикой. 

Общество не может смириться с преступностью 
и активно ищет пути противодействия ей. Основные 
направления противодействия преступности – выяв-
ление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений посредством осуществления оперативно-
разыскных мер и уголовно-процессуальных действий 
специально уполномоченными на то государствен-
ными органами. Практика противоборства государ-
ственных правоохранительных органов и криминаль-
ной среды в ХХ в. свидетельствует, что современные 
средства правоохранительных органов не в состоянии 
должным образом оказывать превентивное воздей-

ствие на формирующиеся высокоорганизованные ма-
фиозные группы и преступные сообщества. 

Исторически сложилось так, что, в отличие от уго-
ловно-процессуальной деятельности, регламентиро-
ванной законами, оперативно-разыскная деятельность 
до последнего времени регулировалась ведомственны-
ми актами, имевшими гриф «секретно» и «совершен-
но секретно». Распад СССР, образование независимых 
государств, проблемы социально-экономического раз-
вития, политическая нестабильность, многочисленные 
вооруженные конфликты на постсоветском простран-
стве сыграли немаловажную роль в повышении уров-
ня тяжких и особо тяжких преступлений в России и 
странах СНГ. Итогом работы по поиску эффективных 
средств борьбы с преступностью, прежде всего, – с ор-
ганизованной преступностью явилось, то, что наибо-
лее действенным средством были признаны негласные 
средства борьбы с преступностью. По эффективности 
решаемых задач, связанных документированием пре-
ступной деятельности, одним из наиболее эффектив-
ных мероприятии признано оперативное внедрение – 
проникновение в криминальную среду.

Лишь вначале 1990-х гг. в странах СНГ появились 
законы, регламентирующие оперативно-разыскную 
деятельности1.
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В России первым законодательным актом в сфере 
оперативно-разыскной деятельности стал Закон РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» 1992 г. 
В последующем ему на смену пришел Федеральный за-
кон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»2, в котором впервые было пред-
усмотрено такое оперативно-разыскное мероприятие, 
как оперативное внедрение.

В соответствии с ФЗ об ОРД организация и тактика 
проведения ОРМ в Российской Федерации регламен-
тируется ведомственными законодательными актами. 
Следует напомнить, что сведения об использованных 
при проведении негласных оперативно-разыскных ме-
роприятий силах, средствах, источниках, методах, пла-
нах и результатах оперативно-разыскной деятельности 
относятся к государственной тайне. 

ФЗ об ОРД в ст. 6 ч. 1 допускает проведение опе-
ративного внедрения как одного из 14 ОРМ, не рас-
крывая содержания этого ОРМ. Автор не ставит перед 
собой задачу раскрыть содержание этого ОРМ, а пыта-
ется рассмотреть накопленный опыт проникновения в 
криминальную среду, его правовое закрепление в за-
конодательстве ряда зарубежных стран.

В целом по содержанию различных трудов специ-
алистов в области ОРД рассматриваемое ОРМ пони-
мается как, оперативное внедрение – это легендирова-
ный ввод (проникновение) сотрудников, конфидентов, 
иных лиц в криминальную среду для решения общих 
и частных задач ОРД. В России оперативно-разыск-
ное законодательство находится под постоянным вни-
манием со стороны ученых. В частности, вносятся 
предложения и отзывы по совершенствованию соци-
ально-правовой защиты, уточнения и регламентации 
правовых основ, в том числе, наиболее сложного по 
проведению оперативного внедрения.

Наряду с отечественной правовой регламентацией 
ОРД, которая включает и рассматриваемое нами ОРМ, 
представляет интерес опыт законодательного регулиро-
вания изучаемого ОРМ в ряде зарубежных стран, кото-
рые в вопросе отражения и содержания оперативного 
внедрения на законодательном уровне в своих странах 
достигли положительных результатов и внедрения в 
своих оперативно-разыскных законах особенностей и 
условии проведения разведывательных операции.

В настоящей статье нами предпринята попытка 
проанализировать рассматриваемое мероприятие в 
законодательных актах некоторых зарубежных госу-
дарств. С точки зрения оперативно-разыскной практи-
ки в зарубежных странах стало закономерностью ОРД 
положение, согласно которому конкретные крими-
нальные задачи сотрудник сыскного ведомства должен 
решать лично. Реальное воплощение этого в жизнь 
предполагает наличие в составе органа, осуществля-
ющего ОРД, во-первых, оперативных работников, во-
вторых, офицеров особого назначения с тем, чтобы 
они могли быть направлены для внедрения в преступ-
ные организации, а также негласный аппарат из числа 
конфидентов, состоящих на связи в оперативных под-

разделениях, для обеспечения и участия в оператив-
ных комбинациях, подготовки и проведения ОРМ3.

Первая категория предназначается для проведе-
ния тех оперативно-разыскных мероприятий, кото-
рые не требуют сокрытия принадлежности детектива 
к сыскному ведомству. Эти сотрудники могут прак-
тиковать и добывание информации путем контакта с 
объектами ОРД под вымышленными предлогами, на-
блюдения и др. Однако, для этого должны быть благо-
приятные обстоятельства, нейтрализующие угрозу их 
распознания в преступной среде. Успешной деятель-
ности такого детектива способствует наличие у него 
опыта полицейской разведки и хорошая оперативно-
разыскная подготовка. Вместе с тем, под влиянием 
негативных внешних обстоятельств, различного рода 
криминальных ситуаций шансы реально действующих 
оперработников выступить в роли исполнителя опера-
тивно-розыскных действий, адекватных подлежащей 
разрешению проблеме довольно часто сводятся к ми-
нимуму. Для того чтобы компенсировать это, орган, 
осуществляющий ОРД, согласно рассматриваемой за-
кономерности должен располагать составом как глас-
ных, так и негласных сотрудников – профессионалов. 
С учетом этого законодательная регламентация ком-
ментируемого ОРМ отличается рядом особенностей. 

Главной особенностью является признание опера-
тивного внедрения легитимным способом, правомерно 
используемым оперативным подразделениями право-
охранительных органов и спецслужб для разрешения 
возложенных на них задач. Это признано практически 
всеми государствами, нормативные акты которых упо-
минаются ниже.

В свою очередь, прослеживаются и различия в пра-
вовой регламентации режима добывания информации 
сыскными ведомствами в РФ и за рубежом. Правовые 
акты ФРГ, США, Великобритании и ряда других стран, 
посвященные ОРД, более открыты по своему содержа-
нию. В них достаточно полно, без двусмысленности и 
полутонов, регламентируются наиболее «привлекатель-
ные» с точки зрения общественности процедуры раз-
ведывательно-поисковой работы и, в частности, меро-
приятия, относимые в их классификации к секретным 
операциям. Например, в соответствии с «Указаниями ге-
нерального Прокурора США по тайным операциям ФБР» 
1987 г. (Attorney Generals Guidelines on FBI Undercover 
Operations) «секретный агент» – это штатный сотруд-
ник ...работающий под руководством и контролем ФБР 
в определенном расследовании, чьи отношения с Бюро 
скрываются от третьих лиц в ходе операции путем ис-
пользования прикрытия или вымышленных установоч-
ных данных. «Тайная операция» – операция негласно-
го расследования, в которой используется «секретный 
агент». Инструкция регламентирует проведение секрет-
ных операций, прямо указывая, что офицер особого на-
значения вправе опираться на содействие конфидентов 
– частных лиц. Это вполне закономерно, так как содей-
ствие конфидента позволяет ему не только успешно про-
никнуть в социально аномальную среду, но и ориенти-
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роваться в ней, добывая соответствующую информацию. 
Аналогичные методы правовой регламентации проник-
новения в криминальную среду имеются во Франции, 
где французская полиция, в частности «бригады сыска и 
захвата» – БРИ, сотрудники которых осуществляют на-
блюдение за преступной средой изнутри. В Швейцарии 
в последние годы в криминальную среду, наряду с обыч-
ной агентурой, внедряют штатных сотрудников полиции, 
именуемых «taupe» – «крот». Венгерская полиция рас-
полагает подразделениями глубоко законспирированных 
сотрудников, специально подготовленных для работы в 
преступном мире. 

Такой вариант законодательной регламентации рас-
сматриваемого ОРМ, когда определяется его «ведом-
ственная» принадлежность имеет место в ФРГ. Здесь 
Закон о полиции земли Северный Рейн-Вестфалия 
определяет, что полиция имеет право собирать данные 
о преступных группах, иных гражданах, причастных к 
противоправной деятельности, с помощью оперативно-
го работника полиции, действующего по разработанной 
для него на определенное время легенде. Оперативная 
деятельность отдела «ОП» Гамбургского криминального 
ведомства основывается на использовании так называе-
мых «прикрытых сотрудников» («verdecktevermittler») в 
криминогенной среде. Следует отметить, что к разреше-
нию проблемы представления дискреционных полномо-
чий кадровым тайным полицейским агентам существует 
диаметрально противоположный подход. Так, немецким 
тайным агентам законом запрещена продажа наркотиче-
ских средств, содействие проникновению наркотиков на 
нелегальный рынок и распространению средств, полу-
ченных от продажи наркотиков. С точки зрения регла-
ментации оперативного внедрения, подготовки и орга-
низации, опыт США имеет наиболее широкие права и 
условия для проведения секретных операции, которые 
имеются в американской системе тайных агентов, кото-
рые свободно и бесконтрольно могут выслеживать пре-
ступников, совершать уголовные преступления и даже 
продавать наркотики. Вместе с тем, по содержанию вы-
шеуказанная Инструкция – только один из количества 
правовых актов, регламентирующих оперативно-ра-
зыскную деятельность ФБР; в ней содержатся указания 
относительно допустимости совершения секретным со-
трудником полиции или содействующим ему частным 
лицом в ходе выполнения секретных операции действий 
прямо запрещенных законом. Эти действия допускают-
ся и могут быть разрешены в случаях, когда необходимо 
получить информацию или доказательства, имеющие 
первостепенное значение для привлечения подозрева-
емых к уголовной ответственности; поддержать досто-
верность легенды в глазах лиц, деятельность которых 
расследуется, предупредить опасность для жизни или 
здоровья людей или избежать этой опасности4.

Например, правовые акты, регламентирующие де-
ятельность ФБР, которые касаются проведения секрет-
ных операции5, устанавливают пределы допустимости 
противозаконных действий в ходе такой спецоперации. 
В частности, они допускаются со стороны кадрового се-

кретного сотрудника, а также содействующих ему част-
ных лиц и могут быть разрешены в случаях, когда не-
обходимо: получить информацию или доказательства, 
имеющие первостепенное значение для привлечения по-
дозреваемых к уголовной ответственности; поддержать 
достоверность «легенды» в глазах лиц, деятельность 
которых расследуется. Однако, при этом должностные 
лица ФБР, осуществляющие руководство секретными 
операциями, должны предпринимать «разумные меры», 
чтобы свести к минимуму участие секретного сотруд-
ника (или содействующего частного лица) в каком-либо 
виде противозаконной деятельности. Более того – они 
несут персональную ответственность за то, чтобы она 
не выходила за пределы допустимости, установлен-
ные соответствующими правовыми актами. Для этого 
установлена специальная процедура предварительного 
санкционирования, если это необходимо и предполага-
ется в процессе внедрения совершения выхода за преде-
лы норм законов. Так, руководство ФБР в письменном 
виде предварительно санкционирует участие секрет-
ного агента или осведомителя в действиях, квалифи-
цируемых по законам штата как фелония6 (исключая 
приобретение похищенных или контрабандных товаров 
либо обман третьих лиц относительно своей личности 
или подлинного владельца коммерческого предприятия, 
служащего оперативным прикрытием).

Наряду с этим, правом предварительного санкцио-
нирования соучастия в незаконных торговых операци-
ях или в иных противоправных действиях, квалифици-
руемых как менее тяжкое преступление из категории 
мисдиминоров7, обладает старший специальный агент, 
контролирующий проведение операции.

При чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах, 
препятствующих получению санкции на проведение 
(продолжение, возобновление) операции, старший спе-
циальный агент вправе самостоятельно санкционировать 
оперативные мероприятия в рамках операции, включая 
допускаемые Инструкцией генерального атторнея США 
противоправные действия. Установлен и порядок, соглас-
но которому о каждом серьезном инциденте, связанном с 
применением насилия, или факте соучастия секретного 
агента (или содействующего частного лица) в противоза-
конных действиях, старший специальный агент должен 
немедленно докладывать руководству ФБР, а последние 
– помощнику Генерального атторнея, возглавляющему 
уголовный отдел министерства юстиции. 

Развитие и совершенствование уголовного зако-
нодательства, норм регламентирующих специальные 
тайные операции в бывших странах СССР, к которым 
относятся, в различной интерпретации, сформулиро-
ванные в законодательствах своих стран мероприятия 
(оперативное внедрение, проникновение в криминаль-
ную среду, работа под прикрытием, имитация престу-
пления), привело к изменению его правовой регламен-
тации в своем законодательстве. 

В частности по соотношению уголовного закона и 
ОРД (специальных тайных мероприятий) выделились 
две группы: 
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● государства стран Балтии, Украины, Молдовы, 
где в частности оперативное внедрение, в числе прочих 
тайных мероприятий, трансформировалось и стало ча-
стью уголовно-процессуального законодательства;

● государства – Россия, Азербайджан, Армения, 
Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан – в кото-
рых оперативно-разыскная деятельность в числе тай-
ных специальных мероприятий существенно разграни-
чена с уголовно-процессуальным законодательством8. 

Регулирование в первой группе стран тайных дей-
ствий с помощью норм УПК не означает обязательного 
исключения этих норм из действующих Законов об ОРД. 
Изменения в 2012 г. стали важными для большинства 
стран первой группы; в Эстонии отменен Закон о разыск-
ной деятельности 1994 г. и одновременно УПК дополнен 
отдельной гл. 31 «Разведывательная деятельность»9. Эта 
деятельность стала неотъемлемой частью уголовного 
расследования. Таким образом, Эстония стала первой 
страной из бывшего СССР, полностью отказавшейся от 
советского подхода к организации ОРД. 

Рассмотрим, как регулируется и в каком виде пред-
ставлено оперативное внедрение в этих зарубежных 
странах. УПК Эстонии в ст.ст. 118, 119 регламентирует 
как оперативно-разыскное действие имитацию пре-
ступления в целях раскрытия преступления, задер-
жания лица его совершившего. Выступать в качестве 
субъекта этого действия может только полицейский 
агент – чиновник, т.е. должностное лицо органов по-
лиции, которому предоставлено право собирать дока-
зательства в уголовном судопроизводстве в качестве 
подставного лица. Использовать граждан, оказываю-
щих содействие органам полиции, в качестве субъек-
тов этого разыскного действия запрещено. Разрешение 
санкционируется судьей по представлению прокурора 
на определенный срок. 

В Литве, вместо старого Закона об оперативной 
деятельности 2002 г., принят в 2012 г. новый Закон 
об оперативной деятельности10. Из содержания этого 
нормативного акта усматривается, что полицейские 
агенты могут пользоваться методами сбора уголовной 
информации только в качестве превентивных мер, а 
полноценное проведение мероприятий допускается 
в рамках УПК Литвы. Где, в частности (ст. 158 Дей-
ствия должностных лиц досудебного следствия без 
раскрытия своей личности)11, предусматривается про-
никновение в криминальную среду по преступлениям 
только в делах о тяжких и особо тяжких преступлени-
ях. Должностные лица, которые осуществляют досу-
дебное следствие, при исполнении своих обязательств 
могут не раскрывать свою личность. В постановлении 
кроме информации ,которая ранее могла быть переда-
на исключительно только по правилам секретного де-
лопроизводства, теперь перечисляются личность лица 
которое занимается секретным мероприятиям, а также 
к кому оно применяется. В исключительных случаях 
могут быть использованы в качестве субъектов этих 
процессуальных действии лица не являющиеся долж-
ностными лицами.

Правовую регламентацию тайных мероприятий за-
крепили в виде специальных следственных действий 
в гл. 11 УПК Латвии 2005 г.12. Ст. 227 подразумевает 
под контролем преступной деятельности проведение 
проникновения в криминальную среду сотрудников 
полиции; ст. 228 – мероприятия по обеспечению спе-
циальных следственных действий. Для обеспечения 
специального следственного действия, вовлеченные 
в него должностные лица могут использовать заранее 
специально подготовленные сведения и документы, 
заранее специально созданные организации или пред-
приятия; допускаются: имитация предметов и веществ; 
специально подготовленных технических средства; 
имитирование участия в совершении преступного дея-
ния или соучастия в форме пособничества. 

В Молдове, вместо старого Закона об оперативно-
разыскной деятельности 1994 г., принят новый Закон о 
специальной разыскной деятельности 2012 г.,13 а в УПК 
2003 г. внесена новая ч. 5 гл. III «Специальная разыск-
ная деятельность»14. Из диспозиции статей этих 2-х нор-
мативных актов (ст. 136 УПК «Разыскная деятельность 
под прикрытием»), и (ст. 30 2Деятельность под при-
крытием») Закона усматривается, что офицерам поли-
ции-агентам под присвоенной личиной предоставлено 
право проникать в преступную среду под прикрытием, 
документируя противоправную деятельность. Разыск-
ной офицер, согласно Закону Молдовы, осуществляю-
щий специальную разыскную деятельность, выполняет 
свои задачи в условиях независимости, за исключени-
ем случаев, когда специальная разыскная деятельность 
осуществляется по распоряжению и координируется 
или управляется в рамках уголовного процесса проку-
рором или офицером по уголовному преследованию во 
взаимодействии или в сотрудничестве с конфиденци-
альными сотрудниками. Разыскным офицерам при на-
хождении в преступной среде в условиях выполнения 
задач, указанных в ст. 2 Закона, по личной инициативе, 
либо разработке в условиях подразделения, допускает-
ся планирование и разработка организационно-такти-
ческих форм наиболее удачного выполнения задания, а 
в случае выполнения задания по форме, предусмотрен-
ной в УПК Молдовы в качестве агента, работающего 
под прикрытием (для достижения одних и тех целей, 
идентичных по способу), его действия строго регламен-
тированы в части добывания информации и отчета о до-
стигнутых результатах.

Подобная практика ранее регламентированных ме-
роприятий как тайных и включения их в новое уголовно-
процессуальное законодательство страны может быть 
представлена  на примере Украины. В соответствии с ст. 8 
Закона об ОРД Украины15 оперативные подразделе-
ния наделены правом, в числе прочих, осуществлять 
проникновение в преступную группу негласного ра-
ботника оперативного подразделения или лица, со-
трудничающего с последним, с сохранением в тайне 
достоверных данных об их личности. 

После того как в новый УПК Украины 2012 г16. 
включили гл. 21 о негласных следственных (разыскных) 
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действиях, законодатель, в числе ранее проводимых 
как тайных оперативно-разыскных мероприятий, пред-
усмотрел в этой главе выполнение специального зада-
ния по раскрытию преступной деятельности органи-
зованной группы или преступной организации ст. 272 
УПК. Согласно диспозиции статьи, во время досудебно-
го расследования тяжких или особо тяжких преступле-
ний могут быть получены сведения, вещи и документы, 
имеющие значение для досудебного расследования, ли-
цом, которое согласно закону выполняет специальное 
задание, принимая участие в организованной группе 
или преступной организации, либо является участни-
ком указанной группы или организации и на конфиден-
циальной основе сотрудничает с органами досудебного 
расследования. Выполнение указанными лицами тако-
го специального задания, как негласное следственное 
(сыскное) действие, осуществляется на основании по-
становления следователя, согласованного с руководите-
лем органа досудебного расследования, или постанов-
ления прокурора с сохранением в тайне достоверных 
сведений о лице. При сравнении эффективности ис-
пользования на практике мероприятия проникновения 
в преступную среду в виде ОРМ и следственного (ра-
зыскного) действия можно предположить, что в п. 8 
ч. 1 ст. 8 Закона говорится о праве оперативных подраз-
делений выполнять специальные задания по раскрытию 
деятельности организованной группы и преступной ор-
ганизации в соответствии с положениями ст. 272 УПК 
Украины. В то же время, ч. 1 ст. 272 УПК предусматри-
вает, что во время досудебного расследования тяжких 
и особо тяжких преступлений могут быть получены 
сведения, вещи или документы, имеющие значения 
для досудебного расследования, лицом, которое в со-
ответствии с законом выполняет специальное задание, 
принимая участие в организованной группе или орга-
низации, которое на конфиденциальной основе сотруд-
ничает с органами досудебного расследования. Иными 
словами, буквальное толкование этой нормы гласит, что 
выполнять специальное задание по раскрытию преступ-
ной деятельности организованной группы или преступ-
ной организации можно лишь в процессе досудебного 
расследования тяжких или особо тяжких преступлений. 
Таким образом, формально в рамках ОРД (до начала до-
судебного расследования) осуществлять такое меропри-
ятие закон не позволяет17.

Несмотря на определенные сложности процессу-
альной регламентации и обязательного судебного со-
гласования и контроля тайных мероприятий, вопросы, 
возникающие, в том числе, на организационном эта-
пе – недостаточная эффективность контроля над тай-
ным следствием со стороны судов; не разграничение 
на практике отдельных гласных и негласных действий 
– требуют уточнения и дальнейшего изучения зако-
нодателями. Курс, который взяли на вооружение по 
трансформации негласного следствия (следственных 
действий) во многих постсоветских странах, является 
неотложной задачей реформирования уголовно про-
цессуального законодательства, что обусловлено необ-

ходимостью реализации международных стандартов 
защиты прав человека. 

Незначительный анализ рассматриваемого опера-
тивно-разыскного мероприятия показывает, что опера-
тивное внедрение как разведывательную операцию пред-
усматривают практически все оперативно-разыскные 
законы, принятые в странах СНГ и Балтии, несмотря на 
очевидные направления, которые избрали для совершен-
ствования тайных мероприятий в своих странах в рамках 
уголовно-процессуального законодательства одни госу-
дарства, и оперативно-разыскное регламентирование в 
других. Содержание этого мероприятия позволяет сде-
лать вывод о том, что специалисты в зарубежных странах 
при формировании отечественного оперативно-разыск-
ного законодательства в области секретных операции в 
целом едины, утверждая что успех оперативному вне-
дрению приносит только гибкость, находящаяся на грани 
оперативного риска и крайней необходимости. В связи с 
этим, на наш взгляд, не может быть наложен запрет или 
установлены сложные процедуры для осуществления 
действий оперативных сотрудников, направленных на 
поддержание легенды и введение в заблуждение третьих 
лиц относительно своей личности или подлинного поло-
жения дел, мер по обеспечению собственной безопасно-
сти при обстоятельствах, требующих необходимой обо-
роны для защиты своей жизни, а также жизни других лиц 
от преступных посягательств. 
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Аннотация. Статья посвящена организационно-тактическим особенностям назначения судебных баллистических 
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Ни для кого не является секретом, что состояние 
окружающей среды в современном мире далеко от со-
вершенства. Россия, к сожалению, не является исключе-
нием. Промышленные выбросы в атмосферу и водоемы, 
разрастание полигонов твердых бытовых отходов, ядер-
ные могильники, незаконная порубка леса – все пере-
численное только усугубляет негативное антропогенное 
воздействие на природу. На втором месте по опасности 
воздействия на нее и самыми распространенными сре-
ди всех видов экологических правонарушений являются 
браконьерские посягательства на животный мир. Под по-
следними понимаются, как правило, незаконная охота и 
незаконная добыча водных животных.

Животный мир, безусловно, является составной ча-
стью окружающей среды, выступает ее неотъемлемым 
звеном в цепи экологических систем. Он, как отмечает 
А.С. Курманов, активно влияет на функционирование 
естественных сообществ; естественное плодородие 
почв; формирование растительного покрова; биологи-
ческие свойства воды и качество окружающей природ-
ной среды в целом. Кроме того, животный мир имеет 
большое экономическое значение как источник полу-
чения пищевых продуктов, промышленного, техниче-
ского, лекарственного сырья, а отдельные виды живот-
ных имеют важное культурное, научное, эстетическое 
и воспитательное значение [8, с. 4].

Вместе с тем, традиции охоты – добычи охотни-
чьих ресурсов, объектов животного мира – насчиты-
вают тысячелетия, фактически с момента появления 
предков современного человека, которые охотились 
на диких животных, чтобы добыть себе и своему роду, 
племени пропитание, обеспечить одеждой, украше-
ниями, орудиями труда. В наше время охота является 
как развлечением, так и средством регулирования по-
пуляций отдельных видов животных на определенной 
территории, а во многих случаях – промыслом, позво-
ляющим прокормить семью. Поэтому полностью за-
прещать охоту было бы, наверное, неверным.

Исходя из изложенного, задачей государства яв-
ляется регулирование общественных отношений в об-
ласти охраны диких животных таким образом, чтобы 
добиться условий их существования в состоянии есте-
ственной свободы, которые обеспечивали бы как права 
граждан на охоту, так и сохранение видового многооб-
разия и целостности сообществ животного мира.

При этом среди многообразия мер по регулирова-
нию указанных общественных отношений особое зна-
чение имеет уголовно-правовая охрана окружающей 
среды, играющая важную превентивную и воспита-
тельную роль в борьбе с таким наиболее опасным по-
сягательством на окружающую среду, как незаконная 
охота. Тесно связана с ней и деятельность по раскры-
тию и расследованию преступлений рассматриваемо-
го вида, качество и эффективность которой напрямую 
зависят от уровня криминалистического обеспечения 
процесса расследования, обусловленного систематиза-
цией научных знаний о таких преступлениях и соот-
ветствующего эмпирического материала. 

К сожалению, практика показывает, что качество 
борьбы с данным видом преступлений в Российской 
Федерации далеко от совершенства. Так, А.С. Курма-
нов, исследовавший уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты незаконной охоты, еще в 2002 г. 
отмечал, что из 1087 переданных сотрудниками охот-
надзора в правоохранительные органы материалов по 
фактам незаконной охоты в возбуждении уголовных 
дел было отказано в 257 случаях, а по 206 уголовные 
дела были впоследствии прекращены (т.е. немногим 
более 50% материалов «превратились» впоследствии 
в уголовные дела, дошедшие до стадии судебного раз-
бирательства) [8, с. 6]. В наши дни, спустя более чем 
10 лет, ситуация, к сожалению, в корне не изменилась.

Обусловлено это несколькими причинами. Во-
первых, зачастую, достаточно высоким должностным 
положением и интеллектуальным уровнем лиц, совер-
шающих такие преступления, заранее продумываю-
щих меры по их сокрытию и уходу от установленной 
законом ответственности. Так, достаточно вспомнить 
произошедшие в последние годы несколько случаев 
авиакатастроф вертолетов с чиновниками местных ад-
министраций (например, по Республике Алтай), когда 
у органов расследования имелись веские основания 
предполагать занятие незаконной охотой погибших 
при этом лиц с использованием летательного аппарата 
и нарушение правил полетов [4].

Во-вторых, наличием технических средств, позво-
ляющих браконьерам в буквальном смысле слова ухо-
дить от преследования. 

В-третьих, пренебрежением методико-криминали-
стическим обеспечением процесса расследования, к 
которому, в частности, относятся рекомендации о при-
менении специальных знаний в процессе выявления и 
расследования преступлений данной категории. Речь 
идет, в основном, о такой форме применения специ-
альных знаний, как производство судебных экспертиз, 
результаты которых являются, как правило, одними из 
самых веских доказательств виновности фигурантов. 

Не вызывает сомнений, что часто при расследова-
нии по уголовным делам возникают вопросы, решение 
которых невоз можно без использования специаль-
ных знаний, т.е. тех специфических уме ний и навы-
ков, приобретенных в результате целенаправленной 
профессио нальной подготовки и опыта работы, кото-
рые используются в целях собира ния информации о 
преступлении. Трудно представить процесс доказыва-
ния по уголовным делам без производства судебных 
экспертиз [14, с. 6]. 

Судебную экспертизу в уголовном процессе мож-
но определить как исследование специалистом в опре-
деленных отраслях науки, техники, искусства или 
ремесла в особом порядке определенных объектов по 
заданию специально уполномоченных должностных 
лиц для установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела.

Судебные экспертизы по уголовным делам о неза-
конной охоте назначаются в подавляющем большин-
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стве случаев по материальным следам преступления 
– одному из элементов криминалистической харак-
теристики. При этом иными элементами, отмечает 
В.В. Егошин, являются: 

● непосредственный предмет преступного посяга-
тельства; 

● способ совершения и сокрытия преступления; 
● обстоятельства подготовки и совершения пре-

ступления (время, место и иные обстоятельства); 
● сведения о личности преступника [2, с. 8]. 
Необходимо отметить, что механизм следообра-

зования имеет особое значение для процесса рассле-
дования, так как знание типичной следовой картины 
преступления позволит эффективно провести осмотр 
места происшествия, обнаружить, зафиксировать и 
изъять следы преступления, путем назначения соот-
ветствующих судебных экспертиз сформировать до-
казательственную базу и, в конечном счете, изобличив 
виновного, привлечь его к ответственности. Типич-
ными материальными следами незаконной охоты яв-
ляются следы обуви, транспортных средств, примене-
ния оружия (холодного, огнестрельного), взрывчатых 
веществ, следы биологического характера, трупы жи-
вотных и др. С учетом того, что в подавляющем боль-
шинстве случаев в качестве средств добычи животных 
и птиц при незаконной охоте используется огнестрель-
ное оружие, особое значение приобретают следы, с 
ним связанные. Таковыми являются как само оружие 
(гладкоствольное, нарезное, комбинированное), охот-
ничьи боеприпасы, так и следы выстрела (пули, дробь, 
картечь в трупах животных либо окружающих место 
происшествия объектах – деревьях и т.п., пыжи, про-
кладки, гильзы и др.).

При этом в целях доказывания факта применения 
огнестрельного оружия необходимо обращение к со-
ответствующей сфере знания и назначение судебно-
баллистической экспертизы, под которой понимается 
«специальное экспертное исследование, проводимое 
в установленной законом процессуальной форме с со-
ставлением соответствующего заключения с целью 
получения в процессе расследования и судебного раз-
бирательства научно обоснованных фактических дан-
ных об огнестрельном оружии, боеприпасах к нему и 
следах их применения» [6, с. 64]. 

Как отмечают отечественные ученые-кримина-
листы, задачи данной экспертизы подразделяются 
на идентификационные (связанные с установлением 
групповой принадлежности и индивидуального тож-
дества объектов), диагностические (связанные с рас-
познаванием свойств исследуемых объектов), ситуа-
ционные (связанные с установлением обстоятельств 
производства выстрела) и реконструкционные (свя-
занные с восстановлением первоначального вида объ-
ектов) [9, с. 10]. 

С учетом того факта, что в качестве охотничьего 
оружия в России наибольшее распространение полу-
чили гладкоствольные охотничьи ружья (так как про-
цесс получения лицензии на приобретение нарезного 

охотничьего оружия более сложен, оно менее универ-
сально для целей охоты, чем гладкоствольное, да и 
стоимость его, как правило, выше), незаконная охота 
в подавляющем большинстве случаев имеет место 
с применением именно такого оружия. Несмотря на 
отсутствие нарезов в канале ствола, эксперты-крими-
налисты с успехом проводят идентификационные ис-
следования гладкоствольных ружей при обнаружении 
на месте незаконной охоты выстреленных из них кар-
течин, дроби, гильз, пуль, контейнеров. В специальной 
литературе отмечается, что идентификация гладко-
ствольного огнестрельного оружия по следам на сна-
рядах основывается на ряде положений:

● индивидуальности следообразующего объекта 
(поверхность канала ствола каждого экземпляра ору-
жия индивидуальна); 

● относительной устойчивости следообразующего 
объекта – микрорельефа канала ствола, повторяемость 
в качественном и количественном выражении, 

● отображаемости микрорельефа канала ствола на 
снаряде в виде комплекса признаков (трасс), относи-
тельной стабильности процесса следообразования [15, 
с. 6]. 

Примером может служить уголовное дело по обви-
нению Б. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 258 УК России, в котором в качестве дока-
зательств фигурировало заключение баллистической 
судебной экспертизы, согласного которому три гильзы, 
изъятые в 7 км от <адрес> на территории Анненского 
государственного заказника (Челябинская область), 
являются гильзами от охотничьих патронов 12 кали-
бра, две из них стреляны в патроннике правого ствола 
ружья «ИЖ-43», принадлежащего Б., с номером (№), а 
одна гильза – стреляна в патроннике левого ствола ру-
жья «ИЖ-43» с номером (№), принадлежащего Б. [11] 

Процесс организации назначения баллистической 
судебной экспертизы по уголовным делам о престу-
плениях рассматриваемой категории можно условно 
подразделить на ряд этапов.

Так, обнаружив и изъяв соответствующие объекты, 
дознаватель (следователь) должен определить сферу 
специальных знаний, к которым необходимо обратить-
ся. При этом тактически целесообразным представля-
ется привлечение специалиста соответствующего про-
филя (как правило, эксперта-криминалиста), который 
окажет дознавателю (следователю) консультативную 
помощь, информируя о видах судебных экспертиз, а 
также о возможностях и перспективах экспертных ис-
следований. 

После этого дознаватель (следователь) должен 
определить экспертное учреждение либо экспертов, 
которые будут проводить такую экспертизу. Диагно-
стическую баллистическую экспертизу (на предмет 
отнесения объектов к боеприпасам, огнестрельному 
оружию, решение вопроса о его исправности и т.п.) 
в связи с тем, что сложностей, как правило, прове-
дение такой экспертизы не представляет, проводят 
эксперты-криминалисты территориальных органов 
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МВД России на районном уровне. Если же речь идет 
об идентификационной экспертизе (при решении во-
проса о том, выстреляна ли конкретная пуля, картечь, 
пыж-контейнер и т.п. из конкретного образца оружия, 
изъятого, например, у подозреваемого), то проведение 
соответствующих исследований потребует специаль-
ного оборудования, которым располагают Экспертно-
криминалистические центры министерств, главных 
управлений, управлений МВД России по субъектам 
Российской Федерации. Кроме того, специалисты дан-
ного профиля имеются и в подразделениях экспертных 
учреждений системы Министерства юстиции России 
по субъектам Российской Федерации.

Следующим этапом является определение объ-
ектов, которые подлежат направлению на экспертизу. 
Таковыми, как уже было сказано ранее, будут являться 
обнаруженное и изъятое оружие или его части, боепри-
пасы или их фрагменты, следы применения оружия на 
различных преградах и т.п. Перед тем, как направлять 
перечисленное в распоряжение эксперта, представля-
ется необходимым осмотреть данные объекты с уча-
стием специалиста по правилам осмотра предметов 
с составлением соответствующего протокола. При 
этом специалист поможет дознавателю (следователю) 
должным образом описать и упаковать объекты-носи-
тели следовой информации.

Стоит отметить, что согласно криминалистиче-
ским рекомендациям объекты на экспертизу должны 
отправляться в упаковке, исключающей возможность 
их повреждения либо внесения в них посторонних 
предметов, загрязнений и т.п. Что же касается образ-
цов для сравнительного исследования, то рассматри-
ваемая экспертиза отличается от многих других отсут-
ствием необходимости для дознавателя (следователя) 
представлять такие образцы эксперту. Последний по-
лучает их самостоятельно, с использованием специ-
ального оборудования, в процессе производства экс-
пертных исследований, т.е. получив образец оружия 
либо стреляные гильзы (пули, картечь и т.п.), эксперт 
производит контрольный отстрел боеприпасов из 
представленного образца оружия, и затем сравнивает 
след на полученных сравнительных образцах с тем, 
который был обнаружен и изъят в ходе тех или иных 
следственных действий. 

Следующим условным этапом назначения экспер-
тизы является формулирование вопросов, подлежащих 
разрешению экспертом. Исходя из практического опыта 
следственной работы автора, анализа эмпирических ма-
териалов [3] и литературных источников, можно заклю-
чить, что во многих случаях вопросы ставятся некор-
ректно либо в избыточном количестве. Для исключения 
подобных фактов дознавателю, следователю целесоо-
бразно воспользоваться специальными справочными 
изданиями, в которых содержатся типовые формули-
ровки вопросов для разрешения рассматриваемой су-
дебной экспертизой. Другой способ избежать подобных 
недостатков – использование лицом, назначающим экс-
пертизу, предоставленного УПК России права привле-

чения специалиста для постановки вопросов эксперту, 
что будет способствовать грамотному формулированию 
необходимых вопросов. 

Осуществляется это, как правило, в рамках взаи-
модействия сотрудников экспертно-криминалистиче-
ских подразделений и органов предварительного рас-
следования. Как известно, взаимодействием является 
«основанная на законе и иных нормативных актах со-
вместная деятельность имеющих различную компе-
тенцию и специализацию, а также обладающих раз-
личным уров нем знаний в области криминалистики, 
оперативно-разыскной деятель ности, уголовного пра-
ва и процесса субъектов, направленная на достижение 
общей цели – раскрытие и расследование преступле-
ний, установление объективной истины и обеспечение 
правильного примене ния закона» [12, с. 7]. Поэтому, 
исходя из изложенного, можно сделать вывод, что та-
кое взаимодействие является не просто тактически 
целесообразным, но необходимым, так как позволяет 
повысить эффективность расследования.

Формы взаимодействия дознавателя (следователя) 
как основного его субъекты с иными участниками уго-
ловного судопроизводства, в том числе, специалистами 
и экспертами, принято подразделять на процессуаль-
ные и организационные [1, с. 252]. Одним из видов ор-
ганизационной (или непроцессуальной, т.е. не отража-
ющейся в материалах уголовного дела), хотя и весьма 
эффективной формы взаимодействия можно считать 
консультации со специалистом по различным вопросам 
применения специальных знаний в ходе расследования. 

Согласно проведенному исследованию, по данным 
анкетирования респондентов, при назначении балли-
стических судебных экспертиз имело место взаимо-
действие дознавателя (следователя) со специалистом в 
форме оказания последним консультативной помощи. 
Как следствие, не имело места возвращение постанов-
лений о назначении экспертиз без исполнения в связи 
с допущенными ошибками, полученные заключения 
экспертов стали серьезной доказательственной базой 
предъявленных фигурантам обвинений, и вина их 
была доказана в суде. 

Следующим этапом выступает вынесение по-
становления о назначении баллистической судебной 
экспертизы. Как и любое другое постановление лица, 
производящего предварительное расследование по 
уголовному делу, оно состоит из трех частей – вводной 
(где указываются дата и место составления, данные 
должностного лица, его составившего, номер уголов-
ного дела либо материала проверки); описательно-
мотивировочной (содержащей краткую фабулу рас-
следуемого события, основания назначения судебной 
экспертизы) и резолютивной (содержит наименование 
судебной экспертизы, фамилию, имя и отчество экс-
перта или наименование экспертного учреждения, в 
котором должна быть произведена судебная эксперти-
за, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты 
и материалы, предоставляемые в его распоряжение). 

С данным постановлением должен быть ознаком-
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лен подозреваемый (обвиняемый). При этом указанные 
лица, согласно положениям УПК России, вправе заявить 
отвод эксперту или ходатайствовать о производстве су-
дебной экспертизы в другом экспертном учреждении, 
ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов 
указанных ими лиц либо о производстве судебной экс-
пертизы в конкретном экспертном учреждении, хода-
тайствовать о внесении в постановление о назначении 
судебной экспертизы дополнительных вопросов экс-
перту, присутствовать с разрешения следователя при 
производстве судебной экспертизы, давать объяснения 
эксперту, знакомиться с заключением эксперта или со-
общением о невозможности дать заключение, а также с 
протоколом допроса эксперта. Об ознакомлении с упо-
мянутым постановлением составляется протокол.

При поступлении соответствующих ходатайств 
фигурантов дознаватель (следователь) либо удовлет-
воряет их, внося соответствующие изменения в поста-
новление, либо мотивированно отказывает в их удов-
летворении. 

После совершения указанных действий постанов-
ление вместе с объектами направляется для исполне-
ния в соответствующее экспертное учреждение [5, 7, 
10, 12, 16]. При этом его руководитель поручает про-
изводство экспертизы конкретному сотруднику с разъ-
яснением ему соответствующих положений УПК и УК 
России о его правах, а также уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения.

Получив экспертное заключение, дознаватель 
(следователь) должен оценить его как доказательство 
по делу и ознакомить с ним подозреваемого (обвиняе-
мого) с разъяснением права ходатайствовать о назначе-
нии дополнительной либо повторной экспертизы.

Оценка полученного заключения эксперта, как 
и любого другого доказательства, производится с 
позиции относимости (отношения доказательства 
к предмету доказывания либо отдельным его эле-
ментам) и допустимости (пригодность сведений, 
установленных экспертным путем, к использованию 
в качестве судебных доказательств). Кроме того, 
экспертное заключение как специфический вид до-
казательств, в ходе получения которого применяют-
ся специальные знания сведущих лиц, оценивается 
также с позиции достоверности, что предполагает 
формальную оценку (проверку достаточности пред-
ставленного на исследование материала, исходных 
данных, соответствие количества выводов количе-
ству поставленных вопросов и т.п.) и содержатель-
ную оценку (компетентность эксперта, научную 
обоснованность применяемых методик, логичность 
умозаключений эксперта, соответствие сделанных 
выводов промежуточным результатам исследования 
и проведенному исследованию в целом, их логиче-
скую непротиворечивость).

Подводя некий итог под изложенным, можно при-
йти к выводу, что учет и выполнение криминалисти-
ческих рекомендаций при назначении баллистической 
судебной экспертизы по уголовным делам о незакон-

ной охоте (равно как и по уголовным делам о престу-
плениях иных категорий, связанных с применением 
огнестрельного оружия), позволит проводить ее мак-
симально результативно. Это сократит срок и повысит 
эффективность расследования незаконной охоты, обе-
спечит формирование качественной доказательствен-
ной базы, установление и привлечение к ответствен-
ности виновных лиц, и, как следствие, улучшит охрану 
окружающей среды. 
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тификация гладкоствольного огнестрельного оружия 
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Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / [А.С. Прудников и др.]; под 
ред. А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова, Н.А. Антоновой. — 7-е изд., перераб. и 
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 423 с. (Серия «Dura lex, sed lex»).

 
Изложены основные теории местного самоуправления, рассмотрена 

история возникновения и развития самоуправления в России. Показаны 
современные подходы к пониманию местного самоуправления, главные 
направления государственной политики России в этой области. Представ-
лены предмет, метод, система и источники муниципального права. С уче-
том комплексного характера определено особое место муниципального 
права в системе российского права. Рассмотрены формы непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и его участия 
в нем. Описаны структура органов местного самоуправления и различ-
ные модели ее организации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических об-
разовательных учреждений, органов и должностных лиц местного само-
управления.



Административная ответственность за нарушение 
законодательства о кредитных организациях предус-
мотрена в ст. 15.26 «Нарушение законодательства о 
банках и банковской деятельности» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 20 декабря 2001 г.1 

В последующем положения указанной статьи ви-
доизменялись2. Ныне ст. 15.26 КоАП РФ3 представлена 
следующим образом: «1. Осуществление кредитной орга-
низацией производственной, торговой или страховой дея-
тельности – влечет наложение административного штра-
фа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение кредитной организацией установ-
ленных Банком России нормативов и иных обязатель-
ных требований – влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоя-
щей статьи, если они создают реальную угрозу инте-
ресам кредиторов (вкладчиков), – влекут наложение 
административного штрафа в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей».

Здесь явно просматривается несоответствие наи-
менования статьи ее содержанию. В частности, в наи-
меновании статьи речь идет о банках, а в ее содержа-
нии – о кредитных организациях. В ч. 2 использован 
термин «Банк России», а следовало бы использовать 
термин «Центральный банк РФ», также являющийся 
кредитной организацией. Вызывает возражение ис-
пользование оценочных понятий: «нормативов и иных 
обязательных требований», «реальную угрозу» и др.

На обнаруженные нами несоответствия отдельных 
положений ст. 15.26 КоАП РФ, как правило, не обра-
щается внимание в комментариях к КоАП РФ.

Так, А.Н. Гуев ограничился лишь выделением 
объекта («порядок в банковской деятельности»), объ-
ективной стороны, субъекта и субъективной стороны 
административного правонарушения4. Этот же подход 
применяет и А.Б. Борисов5.

А.Г. Гузнов заключает следующее: «Комментиру-
емая статья – один из примеров «неработающих» со-
ставов КоАП. Нормы данной статьи не соответствуют 
ключевым принципам эффективности банковского 
надзора. Надзор за законодательством о банках и бан-
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ковской деятельности – сфера конституционных пол-
номочий Банка России»6.

Группа авторов-единомышленников (И.И. Вереме-
енко, Н.Г. Салищева, Е.Н. Сидоренко и А.Ю. Якимов) 
также обратила внимание на несовершенство некото-
рых терминов (например, «реальная угроза», под ко-
торой предложено понимать «ухудшение финансового 
положения кредитной организации, в результате ко-
торого становится затруднительным исполнение кре-
дитной организацией своих обязанностей по возвра-
ту вкладов либо по выполнению иных обязательств, 
предусмотренных законом или договором»)7.

В.С. Чижевский ограничивается извлечениями из 
нескольких нормативных правовых актов: ФЗ РФ «О 
банках и банковской деятельности», ФЗ РФ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)»8.

Е.В. Артемьев ограничивается лишь цитировани-
ем соответствующей статьи КоАП РФ9.

Таким образом, в комментариях к Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях фактически не определено содержание данной 
разновидности административного правонарушения. 
Поэтому правоприменительная практика привлечения 
к административной ответственности за нарушения 
законодательства о кредитных организациях фактиче-
ски отсутствует.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений о совершенствовании положений ст. 15.26 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Во-первых, наименование ст. 15.26 КоАП РФ не-
обходимо представить иным образом: «Нарушение за-
конодательства о кредитных организациях».

Во-вторых, в ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ, вместо тер-
мина «Банк России», использовать термин «Централь-
ный Банк Российской Федерации».

В-третьих, в ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ, вместо тер-
мина «нормативов и иных обязательных требований», 
использовать термин «подзаконных нормативны пра-
вовых актов».

В-четвертых, ввиду неопределенности исключить 
из ст. 15.26 КоАП РФ ч. 3.

В-пятых, административный штраф заменить 
иными видами административных наказаний (напри-
мер, предупреждение, дисквалификация). 

В-шестых, ст. 15.26 КоАП РФ необходимо поме-
стить в гл. 14, ибо все кредитные организации вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность.

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
2 См.: О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в части изменения 
способа выражения денежного взыскания, налагаемого за адми-
нистративное правонарушение: ФЗ РФ от 6 июня 2007 г. // СЗ 
РФ. 2007. № 26. Ст. 3089.

3 В юридической литературе обращено внимание на несо-
вершенство аббревиатуры «КоАП РФ» наименованию норма-
тивного правового акта, опубликованного в официальном ис-
точнике опубликования (подробнее об этом см.: Доказывание в 
уголовном процессе Российской Федерации (теория и правопри-
менительная практика): Монография. 2-е изд., испр. и доп. / Под 
ред. В.Н. Галузо. М.: ТЕИС, 2014. С. 138–147).

4 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 4-е 
изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2009. С. 562–563.

5 Борисов А.Б. Комментарий к Кодексу Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Книжный мир, 2011. С. 498.

6 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 2-е изд., перераб. и доп. / 
Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юрайт, 2010. С. 942.

7 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 7-е изд. / Под общ. ред. 
Н.Г. Салищевой. М.: Проспект, 2011. С. 690.

8 Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (постатей-
ный). 17-е изд. М.: Книжный мир, 2014. С. 620–621.

9 Артемьев Е.В. Комментарий к Кодексу Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. М.: КНОРУС; 
Саратов: Макет плюс, 2011. С. 234–235.

Вестник Московского университета МВД России214 № 3 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Правовое положение полиции МВД России: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
[С.Ю. Анохина и др.]; под ред. Ф.П. Васильева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2015. 815 с.

Цель учебника — ознакомить читателя с деятельностью поли-
ции по вопросам организации обеспечения общественного порядка 
(ООП) и безопасности в современных условиях.

Рассмотрены правовое положение полиции и участие подразде-
лений полиции в ООП, а также отдельные направления деятельности 
ряда подразделений полиции.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, 
а также для должностных лиц местных органов власти и иных право-
охранительных органов.



Действенным средством противодействия корруп-
ции в Российской Федерации являются администра-
тивные регламенты органов исполнительной власти 
и административные регламенты органов местного 
самоуправления, которые в обобщенном виде пред-
ставляется возможным назвать административными 
регламентами публичной администрации.

 В настоящее время, главным образом, сформи-
ровался и активно расширяется массив администра-
тивных регламентов органов исполнительной власти. 
Для издания административных регламентов органов 
местного самоуправления созданы необходимые пра-
вовые предпосылки в Постановлении Правительства 
РФ от 16 мая 2011 г. № 373 (ред. от 18 декабря 2012 г.) 
«О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг». 

С точки зрения автора, под административ-
ным регламентом органа исполнительной вла-
сти следует понимать изданный на основании 
Конституции РФ, Федерального конституцион-
ного закона «О Правительстве Российской Феде-
рации», иных федеральных законов, указов Пре-
зидента РФ, постановлений Правительства РФ 

нормативный правовой акт, устанавливающий 
административные процедуры, определяющие 
порядок организации деятельности органов ис-
полнительной власти по реализации администра-
тивных полномочий и взаимодействия этих ор-
ганов, общий порядок внутреннего устройства 
органов исполнительной власти, а также порядок 
взаимодействия органов исполнительной власти  
с физическими и юридическими лицами, иными го-
сударственными органами, органами местного са-
моуправления, учреждениями и организациями по 
реализации административно-публичных функций, 
возложенных на органы исполнительной власти.

Административный регламент органа местно-
го самоуправления можно определить как норматив-
ный правовой акт, устанавливающий административ-
ные процедуры, определяющие порядок организации 
деятельности органов местного самоуправления, свя-
занных с реализацией административных полномочий 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, санкционированных (разрешенных, одобрен-
ных) или делегированных данным органам. 

Административные регламенты органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления 
являются комплексным средством противодействия 
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коррупции и поэтому призваны решить следующий 
ряд социально значимых задач.

1. Оказывать противодействие коррупции в ад-
министративно-правовой сфере. Должностные лица 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления совершают целый ряд администра-
тивно-правовых действий и принимают множество 
административно-правовых решений по усмотрению 
в соответствии с законом. Соответственно, размытые 
и широкие границы усмотрения указанных должност-
ных лиц являются той благодатной почвой, которая 
необходима для процветания коррупции. Указанные 
административные регламенты позволяют установить 
стабильные рамки административной деятельности 
должностных лиц органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления и тот администра-
тивно-правовой порядок, который гарантирует опера-
тивность и законность их административно-правовых 
действий и решений, обеспечивает им открытый и 
заранее предсказуемый характер. Назначение данных 
регламентов — ограничивать произвольное админи-
стративное усмотрение и вводить легальные критерии 
действий государственных и муниципальных струк-
тур, должностных лиц, граждан и юридических лиц. 
Упорядочение административной деятельности при-
дает ей открытый и заранее предсказуемый характер 
и, следовательно, способствует ее эффективности и 
демократичности.

2. Оптимизировать (повысить качество) исполне-
ния государственных (административно-правовых) 
функций, возложенных на органы исполнительной вла-
сти и органы местного самоуправления, в том числе:

а) упорядочить административные процедуры и 
административные действия должностных лиц пу-
бличной администрации;

б) устранить избыточные административные про-
цедуры и действия публичной администрации, если это 
не противоречит федеральным законам, нормативным 
правовым актам Президента РФ и Правительства РФ;

в) упростить административные процедуры и адми-
нистративные действия публичной администрации. Это 
предполагает сокращение количества документов, пред-
ставляемых заявителями для исполнения государствен-
ной (административно-правовой) функции, внедре-
ние новых форм документов, позволяющих устранить 
случаи неоднократного предоставления идентичной 
информации; снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления, в 
том числе, за счет реализации принципа «одного окна»; 
использование межведомственных согласований при 
исполнении административно-правовой функции (в 
частности, функции по предоставлению государствен-
ной или муниципальной услуги) без участия заявителя, 
например, с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий; 

г) сократить сроки исполнения административ-
но-правовой функции, а также сроки исполнения 

отдельных административных процедур и админи-
стративных действий в рамках исполнения админи-
стративно-правовой функции, возложенной на орган 
исполнительной власти или орган местного само-
управления. Федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий подготовку административного 
регламента, может установить в административном 
регламенте сокращенные сроки исполнения государ-
ственной (административно-правовой) функции, а 
также сроки исполнения административных процедур 
в рамках исполнения указанной функции по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным в за-
конодательстве РФ;

д) установить персональную ответственность 
должностных лиц органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления за соблюдение тре-
бований административных регламентов по каждому 
действию или административной процедуре при ис-
полнении государственной (административной) функ-
ции, в том числе при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

3. Установить порядок исполнения органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных (ад-
министративных) полномочий Российской Федерации, 
переданных им на основании федерального закона  
с предоставлением субвенций из федерального бюд-
жета, а также части административных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти по ис-
полнению государственных (административно-право-
вых) функций, переданных органам исполнительной 
власти субъектов РФ в соответствии с соглашениями.

4. Обеспечить системность регламентации вопро-
сов организации и деятельности органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления. Это 
означает, во-первых, обеспечение связи всех видов 
административных регламентов между собой вплоть 
до функциональных и организационных распоряд-
ков работы и должностных регламентов и, во-вторых, 
формирование системы регламентов на региональном 
и муниципальном уровнях. 

Для того, чтобы уяснить особенности природы ад-
министративных регламентов публичной администра-
ции как специфического средства противодействия 
коррупции можно выделить присущие им следующие 
отличительные признаки.

Во-первых, административные регламенты пу-
бличной администрации являются подзаконными пра-
вовыми актами, которые разрабатываются в соответ-
ствии с федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации и на основе целого ряда 
специальных унифицированных нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации: Ти-
пового регламента взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти1, Типового регламента 
внутренней организации федеральных органов испол-
нительной власти2, Правил разработки и утверждения 
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административных регламентов исполнения государ-
ственных функций, Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг3.

Во-вторых, указанные административные регла-
менты являются нормативными правовыми актами, в 
которых содержатся административные процедуры, 
регламентирующие совместное поведение должност-
ных лиц и подразделений органа исполнительной вла-
сти, органа местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, учреждений и организаций, связан-
ное с реализацией административных функций, воз-
ложенных на органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления.

В-третьих, выделяемые административные ре-
гламенты устанавливают нормативную продолжи-
тельность (административно-процессуальные сроки) 
действий должностных лиц и подразделений органа 
исполнительной власти, органа местного самоуправ-
ления, а также нормативную продолжительность со-
вместных действий должностных лиц и подразделений 
органа исполнительной власти, физических и юриди-
ческих лиц, учреждений и организаций по реализации 
административно-публичных функций, возложенных 
на орган исполнительной власти.

В-четвертых, в нормах административного ре-
гламента публичной администрации устанавлива-
ется последовательность совместных действий и 
решений должностных лиц и подразделений органа 
исполнительной власти, органа местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц, организаций 
и учреждений, связанных с осуществлением органом 
исполнительной власти или органом местного само-
управления возлагаемых на данные органы админи-
стративно-правовых функций.

В-пятых, в содержании административного ре-
гламента публичной администрации можно выделить 
административные процедуры, в соответствии с кото-
рыми разнообразные по содержанию административ-
но-правовые действия органа исполнительной власти 
или органа местного самоуправления (должностных 
лиц и подразделений данного органа) выстраиваются 
в формально определенную последовательность, на-
правленную на принятие решения по административ-
ным делам, связанным с реализацией возложенных на 
данные органы административно-правовых функций.

В-шестых, административные регламенты публич-
ной администрации утверждаются, как правило, руко-
водителями соответствующих органов. В частности, 
административные регламенты федеральных органов 
исполнительной власти утверждаются федеральными 
министрами, директорами федеральных служб и феде-
ральных агентств.

В-седьмых, административные регламенты пу-
бличной администрации призваны установить и под-
держивать отдельные стороны административного 
правопорядка. В частности, административные регла-
менты устанавливают:

а) общие правила организации деятельности орга-
нов исполнительной власти и органов местного само-
управления по реализации административных полно-
мочий и взаимодействия этих органов;

б) общие правила внутренней организации орга-
нов исполнительной власти и органов местного само-
управления;

в) порядок взаимодействия органов исполнитель-
ной власти или органов местного самоуправления с 
физическими и юридическими лицами, иными госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления, учреждениями и организациями по реа-
лизации административных функций, возложенных на 
публичную администрацию.

В целях уяснения отдельных особенностей адми-
нистративные регламенты публичной администрации 
можно, используя ряд специальных критериев, класси-
фицировать на отдельные виды следующим образом. 

Во-первых, указанные административные регла-
менты можно подразделить по назначению на следу-
ющие виды:

1) регламенты взаимодействия органов публичной 
администрации, устанавливающие общие правила 
организации деятельности органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления по реализа-
ции административных полномочий и взаимодействия 
этих органов. Например, Регламент взаимодействия 
Федеральной службы исполнения наказаний и Феде-
ральной миграционной службы, их территориальных 
органов по контролю за исполнением вынесенных 
Министерством юстиции Российской Федерации ре-
шений о нежелательности пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих освобождению из мест 
лишения свободы; Регламент взаимодействия МВД 
России с федеральными органами исполнительной 
власти; Регламент взаимодействия органов исполни-
тельной власти города Москвы и органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве по решению вопроса об 
использовании жилищного фонда города Москвы при 
лишении родителей родительских прав в порядке при-
менения ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) регламенты внутренней организации органов 
публичной администрации, содержащие общие пра-
вила взаимодействия подразделений и должностных 
лиц органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления. К примеру,  Регламент внутренней 
организации Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации; Регламент Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека;

3) регламенты административно-публичных 
функций, которые устанавливают административные 
процедуры по осуществлению возложенных на ор-
ган исполнительной власти или орган местного само-
управления административно-публичных функций. 
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Например, Административный регламент исполне-
ния Министерством юстиции Российской Федерации 
государственной функции по предоставлению ин-
формации физическим и юридическим лицам о заре-
гистрированных организациях; Административный 
регламент исполнения Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации государственной функции по при-
нятию решения о государственной регистрации неком-
мерческих организаций.

Во-вторых, в соответствии с принципами федера-
тивного устройства и местного самоуправления мож-
но выделить:

1) административные регламенты органов феде-
ральной системы исполнительной власти. Например, 
административные регламенты МВД России; админи-
стративные регламенты Минюста России;

2) административные регламенты органов си-
стемы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. К примеру, Административный регламент 
предоставления государственной услуги по информи-
рованию о положении на рынке труда в субъекте Рос-
сийской Федерации; Административный регламент 
предоставления государственной услуги по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных работ;  

3) административные регламенты системы ор-
ганов местного самоуправления. К примеру, админи-
стративные регламенты исполнения муниципальных 
функций, разрабатываемые органами местного само-
управления муниципальных образований. 

В-третьих, в зависимости от объема администра-
тивной компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти можно выделить:

1) административные регламенты федеральных 
министерств. Например, Административный регла-
мент исполнения Министерством юстиции Россий-
ской Федерации государственной функции по приня-
тию решения о государственной регистрации эмблем 
некоммерческих организаций и символики обществен-
ных объединений; Административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
исполнения государственной функции по контролю и 
надзору за соблюдением участниками дорожного дви-
жения требований в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения; 

2) административные регламенты федеральных 
служб. К примеру, Административный регламент Фе-
деральной антимонопольной службы по исполнению 
государственной функции по ведению реестра хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке опре-
деленного товара более чем тридцать пять процентов;;

3) административные регламенты федеральных 
агентств. К примеру,  Административный регламент 
Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по исполнению государственной функции «Ве-
дение государственного земельного кадастра».

В-четвертых, в зависимости от целевой направлен-
ности административно-правовых функций, возложен-
ных на публичную администрацию, можно назвать:

1) административно-распорядительные регла-
менты, например: Административный регламент ис-
полнения Федеральным агентством кадастра объектов 
недвижимости государственной функции «Организа-
ция проведения государственной кадастровой оценки 
земель»;  Административный регламент Федеральной 
аэронавигационной службы по предоставлению госу-
дарственных услуг по аэронавигационному обслужи-
ванию пользователей воздушного пространства Рос-
сийской Федерации;  

2) административно-охранительные регламен-
ты. К примеру, Административный регламент Феде-
ральной службы страхового надзора по исполнению 
государственной функции осуществления контроля и 
надзора за соблюдением субъектами страхового дела 
страхового законодательства, в том числе путем прове-
дения проверок их деятельности на местах;  Админи-
стративный регламент исполнения Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке провер-
ки деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требо-
ваний санитарного законодательства, законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав по-
требителей, и соблюдения правил продажи отдельных, 
предусмотренных законодательством, видов товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 

3) смешанные административные регламенты, 
например: Административный регламент Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, и по испол-
нению государственной функции по их учету.

В-пятых, в зависимости от характера вмешатель-
ства в деятельность физических и юридических лиц, 
иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, можно выделить: 

1) регламенты исполнения административно-пу-
бличных функций. К примеру, Административный ре-
гламент Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции осуществле-
ния контроля и надзора за соблюдением страховыми 
организациями требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансировании терроризма в части, относящейся к 
компетенции Службы;  

2) административно-служебные  (внутриорга-
низационные и внутрисистемные) регламенты. На-
пример,  Регламент внутренней организации Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации; 
Регламент взаимодействия Федеральной службы ис-
полнения наказаний и Федеральной миграционной 
службы, их территориальных органов по контролю за 
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исполнением вынесенных Министерством юстиции 
Российской Федерации решений о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих освобождению из мест лишения свободы.

В-шестых, в зависимости от субъекта, иницииру-
ющего применение административных процедур по 
реализации административно-публичных функций, 
возлагаемых на органы исполнительной власти, ло-
гично выделить: 

1) регламенты исполнения административно-
публичных функций по обращениям физических или 
юридических лиц — так называемые администра-
тивные регламенты предоставления государствен-
ных услуг. Например, Административный регламент 
предоставления государственной услуги по истребо-
ванию личных документов; Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения; Ад-
министративный регламент предоставления государ-
ственной услуги по социальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда; 

2) регламенты исполнения административно-пу-
бличных функций по решению или обращению госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления, органов государственных внебюджетных 
фондов — так называемые административные регла-
менты исполнения государственных функций. На-
пример, Административный регламент МВД России 
исполнения государственной функции по контролю и 
надзору за соблюдением участниками дорожного дви-
жения требований в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения; Административный регла-
мент исполнения Федеральным агентством кадастра 
объектов недвижимости государственных функций 
«Ведение государственного технического учета объ-
ектов капитального строительства»; Административ-
ный регламент Федеральной таможенной службы по 
исполнению государственной функции по ведению 
реестра банков и иных кредитных организаций, обла-
дающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных платежей.

Предложенный подход к пониманию природы, 
содержания и классификации административных ре-
гламентов публичной администрации может служить 
отправной точкой для разработки и проведения научно 
обоснованной систематизации и унификации адми-
нистративных процедур противодействия коррупции, 
закрепленных в административных регламентах орга-
нов исполнительной власти и органов местного само-
управления. 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 19 января 
2005 г. № 30 (ред. от 6 сентября 2012 г.) «О Типовом регламенте 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 
// СЗ РФ. № 4. Ст. 305.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 28 июля 
2005 г. № 452 (ред. от 27 марта 2013 г.) «О Типовом регламенте 
внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти» // СЗ РФ. № 31. Ст. 3233.

3 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373 (ред. от 18 декабря 2012 г.) «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
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Вопросы государственной гражданской службы 
являются предметом исследования многих ученых1. 
В настоящей статье будут рассмотрены особенности 
государственной гражданской службы в органах вну-
тренних дел.

В органах внутренних дел проходят службу не толь-
ко сотрудники органов внутренних дел, т.е. лица, имею-
щие специальные звания рядового и начальствующего 
состава, но и государственные гражданские служащие. 
Такая ситуация согласуется с нормами, регулирующими 
систему государственной службы Российской Федера-
ции, и принципами ее построения. На основе этих норм 
и принципов в федеральном государственном органе 
могут быть учреждены должности государственной 
службы различных видов2.

В соответствии с данным положением в органах 
внутренних дел установлена предельная штатная чис-
ленность сотрудников органов внутренних дел – 914 
525 человек, и федеральных государственных граж-
данских служащих – 5123 человек3.

Обращаем внимание на то, что в органах внутрен-
них дел проходят службу государственные граждан-
ские служащие федерального уровня. Как известно, 

государственная гражданская служба подразделяется 
на два вида: федеральную службу и службу в субъек-
те Российской Федерации4. В данном случае уровень 
государственной гражданской службы обусловлен 
правовым статусом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, являющимся федеральным 
органом исполнительной власти и осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел5.

Понятие федеральной государственной граждан-
ской службы определено Федеральным законом от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации». Это – профессиональ-
ная служебная деятельность граждан на должностях 
федеральной государственной гражданской службы по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов и лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации.

В свою очередь, должности в органах внутренних 
дел учреждаются в целях непосредственного испол-
нения, организации и обеспечения исполнения полно-
мочий федерального органа исполнительной власти в 
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сфере внутренних дел, его территориальных органов, 
подразделений либо полномочий лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации.

Правовой основой государственной гражданской 
службы в органах внутренних дел является широкий 
спектр нормативных правовых актов. Среди них мож-
но выделить общие, относящиеся ко всем государ-
ственным гражданским служащим, и специальные, 
касающиеся только тех, кто проходит государственную 
гражданскую службу в органах внутренних дел. В этом 
заключается особенность правового регулирования го-
сударственной гражданской службы в органах внутрен-
них дел.

Общие нормативные правовые акты включают в себя 
Конституцию Российской Федерации, федеральные зако-
ны, указы Президента Российской Федерации, постанов-
ления Правительства Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты органов государственной власти6. 

Как сказано в ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», правоотношения, связанные с прохож-
дением в органах внутренних дел федеральной го-
сударственной гражданской службы, регулируются 
законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе, а трудовые отношения 
– трудовым законодательством.

Таким образом, законодательный уровень норма-
тивных правовых актов, регулирующих прохождение 
в органах внутренних дел федеральной государствен-
ной гражданской службы, представлен Федеральным 
законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и др. 

При этом трудовое законодательство также рас-
пространяется на государственных гражданских слу-
жащих. Например, в части предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными или опасными услови-
ями труда, отпуска без сохранения заработной платы и 
т.д.; т.е. в случаях, не урегулированных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, к правоот-
ношениям, связанным с государственной гражданской 
службой, в том числе в органах внутренних дел, при-
меняются нормы трудового законодательства.

Среди указов Президента РФ назовем следующие: 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федера-
ции», Указ Президента РФ от 2 февраля 2013 г. № 87 
«Вопросы федеральной государственной гражданской 
службы», Указ Президента РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 781 «О повышении окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федераль-
ной государственной гражданской службы» и др.

К постановлениям Правительства РФ относят-
ся, например: Постановление Правительства РФ от 
19 сентября 2013 г. № 822 «Об утверждении Правил 
предоставления государственному гражданскому слу-
жащему в случае отсутствия вакантных должностей 
в государственном органе, в котором сокращаются 
должности государственной гражданской службы, или 
государственном органе, которому переданы функции 
упраздненного государственного органа, вакантной 
должности государственной гражданской службы в 
иных государственных органах» и др.

Специальные нормативные правовые акты состо-
ят из приказов, изданных Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, которые регулируют про-
хождение службы в органах внутренних дел федераль-
ными государственными гражданскими служащими. 
Среди них можно назвать: Приказ МВД РФ от 17 мар-
та 2008 г. № 245 «Об утверждении Регламента работы 
аттестационной комиссии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам федеральной 
государственной гражданской службы», Приказ МВД 
России от 19 июня 2008 г. № 531 «Об утверждении 
Служебного распорядка Министерства внутренних 
дел Российской Федерации для федеральных государ-
ственных гражданских служащих» и др.

Анализ законодательства позволяет выделить ряд 
признаков, характеризующих государственную граж-
данскую службу Российской Федерации в органах 
внутренних дел.

1. На государственную гражданскую службу в ор-
ганы внутренних дел принимаются только граждане 
Российской Федерации. На это указывают ст.ст. 13 и 
22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о гражданской службе). Там 
сказано: «Гражданский служащий – гражданин Рос-
сийской Федерации, взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы».

На гражданскую службу вправе поступать гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным Федеральным законом. Для 
сравнения − на военную службу по контракту вправе 
поступать не только граждане Российской Федерации, 
но и иностранные граждане.

Возраст поступления на государственную граж-
данскую службу составляет 18 лет, в то время как в 
образовательные организации высшего образования 
МВД РФ для обучения по очной форме вправе посту-
пать граждане, не достигшие возраста 18 лет. Зачис-
ление в такие образовательные организации является 
поступлением на службу в органы внутренних дел.

Кроме того, установлен предельный возраст по-
ступления на службу в органы внутренних дел:

1) для замещения должностей в органах внутрен-
них дел – 35 лет;

2) для поступления в образовательные организа-
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ции высшего образования федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел для обуче-
ния по очной форме – 25 лет.

Для государственный гражданских служащих, в 
том числе поступающих в органы внутренних дел, та-
ких ограничений не существует.

Существуют различия и в предельном возрасте 
пребывания на службе. Для гражданской службы – 60 
лет. Гражданскому служащему, достигшему предель-
ного возраста пребывания на службе, этот срок может 
быть продлен, но не свыше чем до достижения им воз-
раста 65 лет, а гражданскому служащему, замещаю-
щему должность гражданской службы категории «по-
мощники (советники)», учрежденную для содействия 
лицу, замещающему государственную должность, – до 
окончания срока полномочий указанного лица.

Федеральному гражданскому служащему, замеща-
ющему должность категории «руководители» высшей 
группы должностей гражданской службы, срок также 
может быть продлен, но не свыше чем до достижения 
им возраста 70 лет.

По достижении гражданским служащим предель-
ного возраста пребывания на службе по решению ру-
ководства и с согласия гражданина он может продол-
жить работу в государственном органе на условиях 
срочного трудового договора на должности, не являю-
щейся должностью гражданской службы.

Для сотрудников органов внутренних дел установ-
лены более жесткие условия, обусловленные повы-
шенными требованиями к состоянию здоровья.

Предельный возраст пребывания на службе в орга-
нах внутренних дел составляет для сотрудника:

1) имеющего специальное звание генерала поли-
ции Российской Федерации, генерал-полковника – 65 
лет;

2) имеющего специальное звание генерал-лейте-
нанта, генерал-майора – 60 лет;

3) имеющего специальное звание полковника – 55 
лет;

4) имеющего иное специальное звание – 50 лет.
2. Для осуществления федеральной государствен-

ной гражданской службы учреждаются должности фе-
деральной государственной гражданской службы.

Должности федеральной государственной граж-
данской службы учреждаются федеральным законом 
или указом Президента Российской Федерации в целях 
обеспечения исполнения полномочий государственно-
го органа либо лица, замещающего государственную 
должность.

Назначение на должности осуществляется по ре-
зультатам конкурса, за исключением ряда случаев, 
установленных законодательством.

Должности гражданской службы подразделяются 
на категории и группы.

Существует четыре категории должностей госу-
дарственной гражданской службы: 1) руководители; 
2) помощники (советники); 3) специалисты; 4) обеспе-
чивающие специалисты.

Указанные категории должностей, в свою очередь, 
делятся на группы:

1) высшие должности гражданской службы; 
2) главные должности гражданской службы; 3) ве-
дущие должности гражданской службы; 4) старшие 
должности гражданской службы; 5) младшие должно-
сти гражданской службы.

При этом должности категорий «руководители» 
и «помощники (советники)» подразделяются на выс-
шую, главную и ведущую группы должностей граж-
данской службы. Должности категории «специали-
сты» подразделяются на высшую, главную, ведущую 
и старшую группы должностей гражданской службы. 
Должности категории «обеспечивающие специали-
сты» подразделяются на главную, ведущую, старшую 
и младшую группы должностей гражданской службы.

Должности федеральной государственной граждан-
ской службы, классифицированные по государствен-
ным органам, категориям, группам, а также по иным 
признакам, составляют перечни должностей федераль-
ной государственной гражданской службы, являющие-
ся соответствующими разделами Реестра должностей 
федеральной государственной гражданской службы. 
Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы утвержден Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 
«О Реестре должностей Федеральной государственной 
гражданской службы».

Государственным гражданским служащим присва-
иваются классные чины. Порядок присвоения класс-
ных чинов, их соотношение со специальными звания-
ми сотрудников органов внутренних дел определяются 
указом Президента Российской Федерации от 1 февра-
ля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской службы 
Российской Федерации федеральным государствен-
ным гражданским служащим».

Например, классный чин действительного государ-
ственного советника Российской Федерации 1-го класса 
соответствует специальному званию генерала полиции 
Российской Федерации. Классный чин государственного 
советника Российской Федерации 1-го класса соответ-
ствует специальному званию полковник полиции и т.д.

В органах внутренних дел установлены должно-
сти федеральной государственной гражданской служ-
бы как в центральном аппарате МВД России, так и в 
территориальных органах7.

В центральном аппарате МВД России введены, на-
пример, такие должности, как заместитель директора 
(начальника) департамента, заместитель начальника 
управления, начальник отдела в департаменте, рефе-
рент, советник, консультант, специалист-эксперт и др.

В территориальных органах перечень должно-
стей гражданской службы значительно меньше. К ним 
относятся: заместитель руководителя (начальника) 
территориального органа, помощник руководителя 
(начальника) территориального органа, консультант, 
главный специалист-эксперт и др.
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3. Установление квалификационных требований к 
должностям государственной гражданской службы в 
органах внутренних дел.

В число квалификационных требований входят 
требования к уровню профессионального образова-
ния, стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей.

Квалификационные требования к должностям 
гражданской службы устанавливаются в соответствии 
с категориями и группами должностей гражданской 
службы.

В число квалификационных требований к должно-
стям гражданской службы категорий «руководители», 
«помощники (советники)», «специалисты» всех групп 
должностей гражданской службы, а также категории 
«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей 
групп должностей гражданской службы входит нали-
чие высшего образования.

В число квалификационных требований к долж-
ностям гражданской службы категории «обеспечива-
ющие специалисты» старшей и младшей групп долж-
ностей гражданской службы входит наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности.

Квалификационные требования к стажу службы 
или опыту работы по специальности, направлению 
подготовки для федеральных гражданских служащих 
устанавливаются указом Президента Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалифи-
кационных требованиях к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажу работы по специальности для феде-
ральных государственных гражданских служащих».

Квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, устанавливаются 
нормативным актом государственного органа с учетом 
его задач и функций и включаются в должностной ре-
гламент гражданского служащего. 

Аналогичные квалификационные требования 
установлены для сотрудников органов внутренних 
дел с учетом специфики состава должностей и круга 
их обязанностей, за исключением одного. В число ква-
лификационных требований к должностям в органах 
внутренних дел включено требование к состоянию 
здоровья сотрудников, необходимого для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности. 

4. Обеспечение исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, а также лиц, за-
мещающих государственные должности Российской 
Федерации.

Государственная гражданская служба в органах 
внутренних дел направлена на обеспечение полно-
мочий Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (МВД России), являющегося федеральным 

органом исполнительной власти, а также Министра 
внутренних дел Российской Федерации − лица заме-
щающего государственную должность.

МВД России осуществляет широкий круг полно-
мочий, установленный указом Президента РФ от 
1 марта 2011 г. № 248, который утвердил «Положение 
о Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации». Для уяснения существа данных полномочий 
укажем здесь лишь основные задачи, возложенные на 
МВД России. Ими являются:

● разработка и реализация государственной по-
литики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
внутренних дел;

● обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации и иных лиц, 
противодействие преступности, охрана общественно-
го порядка и собственности, обеспечение обществен-
ной безопасности;

● управление органами внутренних дел Россий-
ской Федерации и внутренними войсками МВД Рос-
сии; 

● обеспечение социальной и правовой защиты 
граждан, проходящих службу в системе МВД России. 

В свою очередь, государственные должности Рос-
сийской Федерации – это должности, устанавливае-
мые Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных органов. 
Перечень этих должностей утвержден Указом Прези-
дента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государствен-
ных должностях Российской Федерации».

МВД России возглавляет Министр внутренних дел 
Российской Федерации − лицо, замещающее государ-
ственную должность − который несет персональную 
ответственность за выполнение задач и осуществле-
ние полномочий, возложенных на МВД России, за ре-
ализацию государственной политики в сфере внутрен-
них дел.

5. Финансирование федеральной гражданской 
службы в органах внутренних дел осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Объем выделения денежных средств устанавлива-
ется ежегодно на основании закона о бюджете на соот-
ветствующий период времени.

Финансирование службы сотрудников органов 
внутренних дел также является расходным обязатель-
ством Российской Федерации и обеспечивается за счет 
средств федерального бюджета.

Таким образом, рассмотрены основные характе-
ристики и, вместе с этим, особенности государствен-
ной гражданской службы в органах внутренних дел. 
Отметим, что вопросы прохождения государственной 
гражданской службы не являлись предметом нашего 
исследования. 
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Аннотация. На основе результатов социологических опросов и иных статистических данных дается характеристика 
коррупции как негативного явления в российском обществе. Анализируются нормативные правовые акты об ответственности 
за совершение коррупционных преступлений и некоторые аспекты их применения. Особое внимание уделяется анализу 
правовых последствий незаконного участия государственных и муниципальных служащих в предпринимательской 
деятельности.
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В coвpeмeнныx coциaльнo-экoнoмичecкиx и 
пoлитичecкиx уcлoвияx Poccийcкaя Фeдepaция 
cтoлкнулacь с мнoжecтвoм вызовов и проблем различ-
ного характера. Oднoй из самых серьезных пpoблeм, 
cущecтвeннo пpeпятcтвующих провeдeнию мнoгиx 
гocудapcтвeнныx пpeoбpaзoвaний, нaрушающих пpaвa 
и зaкoнныe интepecы физичecкиx и юpидичeскиx лиц, 
взaимoдeйcтвующиx с opгaнaми гocудapcтвeннoй 
влacти и упpaвлeния, являeтcя пpoблeмa кoppупции. Этa 
пpoблeмa зaтpaгивaлa публичныe интepecы различных 
гocудapcтв пpaктичecки нa вceм прoтяжeнии paзвития 
человеческой цивилизaции и гocудapcтвeннocти. 
Bcлeдcтвиe кoppупции paзрушилось мнoжecтвo империй, 
были пoдoрвaны ocнoвы гocудapcтвeннoгo cувepeнитeтa 
цeлoгo pядa стран, пpичинeн огромный мopaльный и 
мaтepиaльный ущepб. В этoй cвязи гocудapcтвеннaя 
влacть – в цeляx coбcтвеннoго выживaния – проcтo 
oбязaнa вecти бopьбу с этим нeгативным coциальнo-
пpaвoвым явлeниeм, кoтoрое пoдpывaeт ee ocнoвы, а 
тaкжe дeлает нeэффeктивным сиcтeму гocудapcтвeннoгo 
упpaвлeния. Согласно данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 2013 г. правоохранительными 
органами к уголовной ответственности привлечено свы-
ше 8,7 тыс. лиц, совершивших коррупционные престу-
пления, что на 19,4% больше, чем в 2012 г.1

Несмотря на достаточно большое количество уго-
ловных дел, связанных с коррупцией, реальная ситу-
ация в этой сфере выглядит более чем скромно. Так, 
в индексе восприятия коррупции в 2012 г. Россия за-
няла 133 место из 176 возможных. По информации 
Transparency International Индекс восприятия корруп-
ции в нашей стране за 2013 г. соответствует 127 месту 
из 177 государств, присутствующих в рейтинге. Столь-
ко же получили такие государства, как Азербайджан, 
Пакистан, Никарагуа, Мали, Мадагаскар, Ливан, Гам-
бия и Коморские острова2.

Следует признать, что высокий уровень коррупции 
на всех уровнях государственной власти и управления 
сдерживает развитие нашей страны, препятствует раз-
витию экономики, представляет угрозу национальной 
безопасности. Как показывают многие социологиче-
ские, экономические и правовые исследования, а так-
же экспертные оценки, в настоящее время в России на 
оплату услуг чиновников коммерсанты затрачивают от 
20 до 50% своей прибыли. Более половины западных 
бизнесменов отмечают, что в странах Восточной Евро-
пы взятка – обычная практика, более 80% из них сказа-
ли, что полученные за взятки бюрократические услуги 
целиком окупили их затраты3.

Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ степень 
распространения коррупции в обществе остается высо-
кой (80%). Говорят об этом, прежде всего, жители круп-
ных и средних городов. Наиболее коррумпированной 
сферой, как и прежде, граждане считают власть на ме-
стах (39%), причем с каждым годом респонденты гово-
рят об этом все чаще. Вторая группа наиболее коррум-
пированных сфер – ГИБДД (27%) и федеральная власть 
(26%). Далее следуют полиция и медицина (по 19%), 

судебная система и крупный бизнес (по 18%). В свою 
очередь, система ЖКХ и образования получили по 14 
и 13% соответственно. Реже упоминаются военкоматы, 
армия в целом, парламент и политические партии.

Несмотря на определенный скепсис относитель-
но перспектив победы над коррупцией, фиксируется 
возросшее понимание того, что борьба с ней набирает 
обороты. Результаты борьбы с коррупцией стали более 
очевидны уже для 45% россиян (2005 г. – 30%). За про-
шлый год в России было выявлено 41,5 тыс. корруп-
ционных преступлений, в том числе 11,5 тыс. фактов 
взяточничества. Размер ущерба от действий коррупци-
онеров превысил 25,9 млрд. руб. (2012 г. – 20,8 млрд. 
руб.). По данным ВС РФ, в 2013 г. первое место по 
числу осужденных за получение взятки занимали го-
сударственные (муниципальные) служащие – 786 че-
ловек. На втором месте были прокуроры, следователи, 
иные сотрудники правоохранительных органов (471), 
на третьем – служащие коммерческих или иных орга-
низаций – 257. Противоположная ситуация по статье 
о даче взятки. На первом месте были наемные работ-
ники – их было осуждено 787 человек. Второе место 
занимали предприниматели (420), третье – служащие 
коммерческих или иных организаций (290). 

Наиболее интенсивный переход специалистов из 
госструктур в коммерческие происходил с середины 
1990-х гг. и был связан с процессом капитализации оте-
чественной экономики. К 2001 г. ситуация постепенно 
нормализовалась, и этот поток значительно сократился. 
По данным рекрутингового портала Superjob.ru на май 
2013 г., соотношение предложения и спроса в разделе 
«Госслужба» составляло 14,5 резюме на вакансию, тог-
да как в среднем по рынку этот показатель – 3,2 резюме.

Основная причина популярности госслужбы – гало-
пирующий рост зарплат. По данным Росстата, к концу 
2013 г. на должностях гражданской службы в федераль-
ных госорганах находилось 38,7 тыс. человек. В сред-
нем их месячная зарплата составляла 98,4 тыс. руб., что 
на 36% больше, чем в 2012 г. В свою очередь, средняя 
зарплата региональных и муниципальных служащих 
составляла 36,4 тыс. и 33,6 тыс. руб. соответственно. 
При этом среднемесячная начисленная зарплата рос-
сиян, несмотря на 12%-ный прирост, составляла всего 
29,9 тыс. руб. Сегодня переход с госслужбы в коммер-
ческий сектор актуален как для молодых специалистов 
с небольшим опытом работы, так и для чиновников 
высшего и среднего ранга. Как показывает практика, 
большинство чиновников используют свое положение и 
покровительствуют той или иной коммерческой струк-
туре, понимая, что после увольнения с государственной 
(муниципальной) службы они перейдут туда работать.

Опасность такого поведения заключается в том, 
что лицо, обязанное в соответствии с законом воздер-
живаться от участия в предпринимательской деятель-
ности, не только нарушает этот запрет, но и использует 
свои полномочия для продвижения личных бизнес-
интересов, причем, как правило, в ущерб другим хо-
зяйствующим субъектам. Несмотря на распростра-
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ненность такой практики, количество уголовных дел, 
возбуждаемых по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в 
предпринимательской деятельности), остается незна-
чительным. По данным ГИАЦ МВД России за период 
с 2000 по 2014 год по данной статье было зарегистри-
ровано 761 преступление, а выявлено 236 лиц, их со-
вершивших. Причем число осужденных по этой статье 
чиновников исчисляется несколькими десятками.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, замещавший должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативно-правовыми актами 
РФ, в течение двух лет после увольнения обязан сооб-
щать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы при заключении трудового договора (независи-
мо от размера оплаты труда), и (или) гражданско-право-
вого договора (договоров), стоимость выполнения ра-
бот (оказание услуг) по которому (которым) превышает 
100 тыс. руб. в месяц. Если в должностные (служебные) 
обязанности указанных лиц входили отдельные функ-
ции госуправления данной организацией, то такие до-
говоры могут быть заключены только с согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (ч. 1 ст. 12 Закона № 273-ФЗ). К функциям 
государственного, муниципального (административ-
ного) управления организацией относятся полномочия 
служащего принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным во-
просам в отношении данной организации, в том числе 
решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) 
на осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений (п. 4 ст. 1 Закона 
№ 273-ФЗ). Названные требования, согласно п. 1 Указа 
Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925, распростра-
няются на лиц, замещавших должности федеральной 
госслужбы, включенные в разд. I или II Перечня долж-
ностей федеральной государственной службы (при на-
значении на которые граждане и при замещении кото-
рых служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей), утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень 
должностей, утвержденный руководителем госоргана 
в соответствии с разд. III названного Перечня. Переч-
ни должностей государственной гражданской службы 
субъектов РФ и муниципальной службы, предусмотрен-
ные ст. 12 Закона № 273-ФЗ, утверждаются органами 
госвласти субъектов РФ и местного самоуправления (п. 
4 Указа № 925). В целях получения указанного согласия 
гражданин в порядке, установленном нормативно-пра-
вовым актом соответствующего госоргана, в письмен-
ной форме обращается в подразделение кадровой служ-
бы госоргана по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо к должностному лицу кадровой 
службы, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

В соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ за привлече-
ние к трудовой деятельности либо к выполнению ра-
бот (оказанию услуг) бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего должность, 
включенную в перечень, установленный нормативно-
правовыми актами, с нарушением требований Закона 
№ 273-ФЗ, работодателю либо заказчику работ (услуг) 
грозит штраф в размере: для граждан – от 2 тыс. до 
4 тыс. руб.; для должностных лиц – от 20 тыс. до 50 
тыс. руб.; для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, давность привлечения к 
административной ответственности за нарушение ан-
тикоррупционного законодательства РФ наступает по 
истечении 6 лет со дня его совершения.

Срок давности привлечения к административной 
ответственности начинает исчисляться с момента исте-
чения 10-дневного срока на уведомление о заключении 
договора работодателю государственного (муниципаль-
ного) служащего по последнему месту его службы.

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 
КоАП РФ, возбуждаются прокурором. По данным Су-
дебного департамента Верховного Суда РФ в 2013 г. 
судами было рассмотрено 3,5 тыс. дел (2012 г. – 2,7 
тыс.) по ст. 19.29 КоАП РФ. В результате, к ответствен-
ности было привлечено 2,7 тыс. лиц (1,9 тыс.), из них 
1,7 тыс. – должностных (1,4 тыс.), 793 – юридических 
(480). Подавляющее большинство привлеченных лиц 
были оштрафованы. Общая сумма наложенных штра-
фов превысила 115,4 млн. руб.

Но взыскиваемость штрафов с нарушителей остав-
ляет желать лучшего. Так, из 92,9 млн. руб. штрафов, 
наложенных по вступившим в силу судебным решени-
ям, было взыскано (выплачено) всего 33 млн. Анало-
гичная ситуация наблюдалась и в 2012 г.: из 78,8 млн. 
руб. наложенных штрафов удалось взыскать лишь 
24,3 млн. Между тем, за неуплату административного 
штрафа в установленный срок грозит наказание в виде 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, 
либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов (ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ). Однако, данное обстоятельство 
отнюдь не пугает проштрафившихся коммерсантов.

Полагаем, что исходя из вышеизложенного, ста-
новится понятно, что только лишь усилением адми-
нистративно-правовых средств борьбы с коррупцией 
ситуацию переломить будет сложно.

1 http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85516/ (дата 
обращения 8 декабря 2013 г.). 

2 http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/
blog (дата обращения 7 декабря 2013 г.). 

3 См.: Лукашук И.И. Международно-правовые формы борь-
бы с коррупцией // Коррупция: политические, экономические, 
организационные и правовые проблемы. М., 2001. С. 84.
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В Российской Федерации1 и доныне определение 
понятия «способ защиты гражданских прав» и уста-
новление их перечня являются дискуссионными в тео-
рии гражданского права2.

В данной статье мы первоначально обратимся к по-
ложению ст. 12 Гражданского кодекса РФ (Часть пер-
вая)3, в которой приведен неисчерпывающий перечень 
способов защиты гражданских прав: признание права; 
восстановление положения, существовавшего до на-
рушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; призна-
ния оспоримой сделки недействительной и примене-
ния последствий ее недействительности, применения 
последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания4; 
признания недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; самоза-
щиты права; присуждения к исполнению обязанности 
в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; прекращения или из-
менения правоотношения; неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного само-
управления, противоречащего закону; иными способа-
ми, предусмотренными законом. То есть перечислено 
двенадцать способов защиты гражданских прав. Фор-
мулировка четырнадцатого абзаца ст. 12 ГК РФ (Часть 
первая) – «иными способами, предусмотренными за-

коном» – несовершенна и по содержанию и по форме, 
ибо указывается на безграничный перечень способов 
защиты гражданских прав и допущено оперирование 
абстрактным термином «закон»5.

В последующих статьях дано разъяснение от-
дельных способов защиты гражданских прав: ст. 13 
«Признание недействительным акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления» 
(«Ненормативный акт государственного органа или 
органа местного самоуправления, а в случаях, предус-
мотренных законом, также нормативный акт, не соот-
ветствующие закону или иным правовым актам и на-
рушающие гражданские права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридического лица, могут 
быть признаны судом недействительными. В случае 
признания судом акта недействительным нарушенное 
право подлежит восстановлению либо защите иными 
способами, предусмотренными статьей 12 настояще-
го Кодекса»); ст. 14 «Самозащита гражданских прав» 
(«Допускается самозащита гражданских прав. Спо-
собы самозащиты должны быть соразмерны наруше-
нию и не выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения»); ст. 15 «Возмещение убытков» 
(«1. Лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если 
законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понима-
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ются расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие этого дохо-
ды, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 
возмещения наряду с другими убытками упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы»); 
ст. 16 «Возмещение убытков, причиненных государ-
ственными органами и органами местного самоуправ-
ления» («Убытки, причиненные гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, в том числе издания не соответствующего 
закону или иному правовому акту акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, 
подлежат возмещению Российской Федерацией, соот-
ветствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием»); ст. 161 «Компенса-
ция ущерба, причиненного правомерными действиями 
государственных органов и органов местного само-
управления» («В случаях и в порядке, которые предус-
мотрены законом, ущерб, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридическо-
го лица правомерными действиями государственных 
органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым 
государством делегированы властные полномочия, 
подлежит компенсации»)6.

По мнению С.С. Алексеева «основные способы 
защиты гражданских прав» могут быть классифи-
цированы. По мнению этого же автора «критериями 
классификации» являются: «сфера применения; мето-
ды осуществления; вид управомоченного органа или 
лица; результаты реализации того или иного способа 
защиты»7.

А.П. Сергеев под способами защиты гражданских 
понимает «закрепленные законом материально-право-
вые меры принудительного характера, посредством 
которых производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав  и воздействие на 
правонарушителя». И далее этот же автор отмечает: 
«Перечень этих мер … едва ли научно обоснован, по-
скольку некоторые из мер взаимно перекрывают друг 
друга, а форма защиты (самозащита) признана ее спо-
собом»8.

А.Б. Борисов умозаключает: «Перечень способов 
защиты гражданских прав, установленный комменти-
руемой статьей, не является исчерпывающим, в прин-
ципе возможно использование любого способа, пред-
усмотренного законом»9.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, правовое регулирование способов за-
щиты гражданских прав в Гражданском кодексе РФ 
(часть первая) необходимо признать несовершенным.

Во-вторых, в ст. 12 ГК РФ необходимо предус-
мотреть исчерпывающий перечень способов защиты 
гражданских прав, т.е. из поименованной статьи ГК 
РФ (Часть первая) необходимо исключить абзац че-
тырнадцатый.

В-третьих, для каждого способа защиты граждан-
ских прав необходимо предусмотреть отдельную ста-
тью, т.е. ст. 12 ГК РФ (Часть первая) необходимо при-
знать базовой по отношению к последующим статьям, 
в которых разъясняются отдельные способы защиты 
гражданских прав.

В-четвертых, расширение перечня способов защи-
ты нарушенных прав допускать посредством внесения 
дополнений в ст. 12 ГК РФ (Часть первая).

1 Разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25 декабря 1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119–123).

2 См. об этом, например: Кравченко А.А. К вопросу о по-
нятии способа защиты гражданских прав // Адвокат. 2014. № 7; 
Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью и приме-
нение последствий ее недействительности как  один из спосо-
бов защиты гражданских прав // Законодательство и экономика. 
2014. № 6. С. 24–30; Егорова М.А. Признание договора неза-
ключенным как способ защиты гражданских прав // Граждан-
ское право. 2010. № 3. С. 34–36; Потапенко С.В. Признание 
недействительным акта государственного органа ИМЛИ органа 
местного самоуправления как способ защиты гражданских прав 
// Гражданское право. 2012. № 5. С. 17–22.

3 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; …; 2014. № 43. Ст. 5799.
4 Введен ФЗ РФ от 18.12.2012 г. // СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. I). 

Ст. 7627.
5 О многозначности термина «закон» подробнее см.: Галу-

зо В.Н. Возможно ли обеспечение единообразного исполнения 
законодательства при отсутствии его систематизации? // Госу-
дарство и право. 2014. № 11. С. 98–102.

6 См.: О внесении изменений в гл.гл. 1. 2, 3 и 4 Ч. I Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 18 декабря 2012 г. // СЗ 
РФ. 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7627.

7 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации. Части 1, 2, 3, 4. 3-е изд. / Под ред. С.А. Степанова. М.: 
Проспект: Екатеринбург: Институт частного права, 2011. С. 62.

8 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации. Часть первая / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Про-
спект, 2012. С. 65.

9 Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации. Части 1, 2, 3, 4. М.: Книжный мир, 2015. С. 19.
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Разработка концепций и доктрин национальной 
и экономической безопасности в странах с пере-
ходной экономикой возникла как следствие анали-
за практики государственного управления, приме-
няемой в развитых зарубежных странах и, прежде 
всего, в США, которые весь спектр действий по 
реализации внутренней и внешней политики подчи-
няют национальным интересам, коррелированным с 
основными направлениями обеспечения националь-
ной безопасности.

Для развитых стран является характерным по-
нимание безопасности, прежде всего, как состояния 
защищенности страны от различного рода внешних 
угроз. Этот подход объясняется тем обстоятельством, 
что данные страны сумели стать лидерами в мировом 
экономическом пространстве на основе разработанной 
ими эффективной социально-ориентированной моде-
ли развития, позволяющей минимизировать внутрен-
ние риски.

В странах догоняющего развития, напротив, пре-
обладающие угрозы – внутренние, обусловленные 
текущим состоянием общества и государства. В част-
ности к ним относятся слабая экономика, бедность, 
инфляция и др. Подтверждением этому является тот 
факт, что в «Стратегии национальной безопасности 
США» от 2006 г. в качестве генераторов угроз, которые 
могут исходить от развивающихся стран определены 
«бедность, слабые институты и коррупция» [4].

Таблица 1
Сравнительные характеристики доктрин 

национальной безопасности различных стран 
мира в 2000-е гг. [3, С. 35]

Харак-
тери-
стики 

офици-
альных 
доктрин

Развитые страны Страны догоняющего 
развития

США
Фран-
ция, 

Япония

Украина, 
Бело-

руссия, 
Казахстан

Россия

Наи-
более 

важные 
угрозы 
нацио-

нальной 
безопас-

ности

Внешние, пре-
жде всего, внеш-
неполитические

Декла-
рируется 

приоритет 
внешне-

политиче-
ских угроз, 

большое 
внимание 
уделяется 
внутриэ-
кономи-
ческим 
угрозам

Учет 
влияния 

внешнепо-
литических 

противо-
речий при 

приоритете 
внутриэ-

кономиче-
ских угроз

Меры 
проти-
водей-
ствия 

угрозам

Превентивные 
действия в мас-
штабах планеты

Активная 
регио-

нальная 
политика

Активная 
регио-

нальная и 
глобальная 
политика
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Признание значимости внешнеполитических 
угроз практически всеми странами (как показывает 
современная международная обстановка – своев-
ременное и оправданное) приводит, в результате, к 
отходу на второй план ряда внутриэкономических 
проблем, в частности таких, как коррупция и теневая 
экономика. Вместе с тем, существует непосредствен-
ная зависимость трактовки категории экономической 
безопасности, а также определения приоритетности 

существующих угроз от выбранной экономической 
парадигмы.

К настоящему времени в научном мире сформи-
ровано несколько основных теоретических подходов 
к определению наиболее важных угроз национальной 
экономике.

Таблица 2
Эволюция парадигм понимания национальной 

экономической безопасности [3, С. 37]

Все существующие парадигмы являются теоретиче-
ским осмыслением процессов, происходящих в различ-
ных странах в разное время (подробнее [3, С. 36–42]). 

После кризисных явлений, сопровождающих раз-
витие неоклассической теории во второй половине 
ХХ в., в настоящее время все более широкое признание 
получает институциональный подход к исследованию 
проблем экономического развития в целом и обеспече-
ния экономической безопасности в частности. Неэф-
фективность действующих институтов, прежде всего, 
в странах догоняющего развития, приводит к возник-
новению новых видов угроз, связанных со значитель-
ным уровнем неформальной экономики, достигающей 
в ряде случаев 50% совокупного оборота, и вызванной 
высокими административными барьерами.

По мнению перуанского экономиста Э. де Сото, 
мерами сдерживания современных угроз могут 
стать новые законы, подчиненные требованиям эко-
номической демократии, а также обеспечение госу-
дарственным аппаратом надлежащего исполнения 
данных законов. Значительная часть современных 
экономистов1 полностью разделяет этот подход и 
признает важность повышения качества правовых 

норм для обеспечения эффективного развития эко-
номики.

Влияние качества правоприменительной прак-
тики на эффективность хозяйствования было выяв-
лено американскими исследователями К. Хоффом и 
Д. Стиглицем при сравнении использования различ-
ных правовых режимов [11]. Во-первых, режима, 
основанного на четком определении прав собствен-
ности и наличии функционирующего механизма 
разрешения споров (rule of law), во-вторых, режима 
со слабой защитой прав собственников и их доходов 
(no rule of law). Использование данных подходов по-
зволило ученым сделать вывод о том, что в России 
при созданной правовой системе существуют груп-
пы субъектов, имеющих реальную экономическую и 
административную власть, которые не заинтересо-
ваны в существовании власти закона, так как игно-
рирование этой власти позволяет им реализовывать 
свои корыстные цели, далеко не всегда повышаю-
щие благосостояние общества и обеспечивающие 
развитие экономики. Отсюда исследователи сделали 
вывод о том, что достижение состояния «власти за-
кона» является приоритетным направлением в рам-

Характеристики 
парадигм

Камералистско-левора-
дикальная концепция

Кейнсианская кон-
цепция

Традиционно-институ-
циональная концепция

Неоинституцио-
нальная концепция

Время возникнове-
ния, основополож-
ники 

1840-е гг., Ф. Лист; 
1970-е гг., Р. Пребиш, 
А. Эммануэль, И. Вал-
лерстайн 

1930-е гг., 
Д.М. Кейнс 1970-е гг., 

Т. Шульц
1980-е гг., 
Э. де Сото

Понимание главной 
угрозы националь-
ной экономической 
безопасности

Внешняя угроза: кон-
куренция иностранных 
государств

Внутренняя угроза: 
«провалы» рынка 
– нестабильность 
экономического 
роста, безработица, 
инфляция

Внутренняя угроза: 
«провалы» рынка 
– бедность, низкий 
уровень образования и 
здравоохранения

Внутренняя угроза: 
«провалы» государ-
ства – администра-
тивные барьеры, 
рентоискательство

Субъекты борьбы 
за национальную 
экономическую 
безопасность

Страны догоняющего 
развития Развитые страны Страны догоняющего 

развития
Страны догоняюще-
го развития

Цель борьбы за 
национальную 
экономическую 
безопасность

Экономическая неза-
висимость

Экономическая и 
социальная стабиль-
ность

Повышение уровня че-
ловеческого развития

«Правление права», 
защита прав соб-
ственности

Методы борьбы 
за национальную 
экономическую 
безопасность

Протекционистская 
торговая политика, 
комплексное развитие 
национальной эконо-
мики

Государственное 
регулирование произ-
водства, занятости и 
денежного обращения

Государственное регу-
лирование доходов и 
занятости, социальная 
политика

Снижение регистра-
ционных процедур 
и платежей, борьба 
с бюрократизмом и 
коррупцией
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ках обеспечения экономической безопасности на-
шей страны.

Отечественные ученые приступили к теоретиче-
скому осмыслению проблем экономической безопас-
ности современной России на рубеже 1980–1990-х го-
дов. В 1987 г. академик В.А. Легасов [7] концептуально 
обосновал необходимость формирования методологии 
и создания единой системы обеспечения безопасно-
сти. Особую роль в решении данных задач сыграл Ин-
ститут экономики РАН. 

Начало всесторонней дискуссии по проблемам те-
оретического осмысления и практической реализации 
вопросов обеспечения национальной и экономической 
безопасности России было положено Л.И. Абалкиным 
[1]. В данной дискуссии приняло участие значительное 
число ученых. Основными направлениями исследований 
были определены: выявление сущности экономической 
безопасности, формирование категориального аппарата, 
создание системы количественных показателей, позволя-
ющих объективно оценить состояние экономики, поиск 
наиболее важных индикаторов и их пороговых значений.

При всем многообразии подходов к трактовке ка-
тегории экономической безопасности существуют при-
знаки, позволяющие нам объединить данные подходы 
в несколько основных групп (см. прил. категории ЭБ). 
Ученые, относящиеся к первой группе (Абалкин Л.И., 
Кормишкин Е.Д. и др.), рассматривают экономическую 
безопасность, прежде всего, как совокупность условий, 
обеспечивающих устойчивость экономики страны. Не-
обходимо отметить, что устойчивость, являющаяся ба-
зой для развития, но не использованная для его реали-
зации, приводит к застойным стагнационным явлениям 
в экономике. В связи с этим данный подход, по нашему 
мнению, не может быть признан оптимальным.

Вторая группа ученых (Сенчагов В.К., Татаркин 
А.И. и др.) трактует рассматриваемую категорию как 
состояние, позволяющее защищать интересы. Ос-
новной акцент здесь переносится на гарантирование 
защиты национальных интересов при различных ва-
риантах развития внешних и внутренних процессов. 
Данный подход требует высокого уровня корректности 
в вопросах определения приоритета интересов, чего 
не всегда возможно добиться на практике.

Третья группа ученых (Илларионов А.Н, Городец-
кий А.Е, и др.) под экономической безопасностью по-
нимает независимое состояние экономики, способное 
эффективно удовлетворять общественные потребно-
сти. Подход предполагает повышение конкурентоспо-
собности экономики, в том числе и за счет участия в 
международном разделении труда. Сложность практи-
ческого воплощения данного подхода связана с ролью, 
которую играет наша страна в мировой экономике. 
Если в СССР была создана самодостаточная экономи-
ка, которая производила практически весь спектр то-
варов, в ряде случаев возможно более низкого по срав-
нению с зарубежными аналогами качества, то сегодня 
Россия «откатилась в третью градацию – в страны с 
сырьевой экономикой. Почти все новейшие наработки 

покупаются за границей, а туда идут наши ресурсы» 
[5, С. 7]. В условиях существования политических, 
экономических блоков, подчиненных воле развитых 
стран, у трансформирующихся экономик остается все 
меньше шансов на равноправное участие в МРТ.

Четвертая группа ученых (Глазьев С.Ю., Крылов 
А.А., Купрещенко Н.П. и др.) стоит на позициях син-
тетического подхода, предполагающего комплексную 
оценку состояния экономики. Это, безусловно, является 
его сильной стороной. Вместе с тем, несмотря на об-
щие признаки, позволяющие объединить взгляды авто-
ров в одну группу, говорить о том, что найдено универ-
сальное определение экономической безопасности не 
представляется возможным по нескольким причинам. 
Во-первых, постоянная эволюция реального сектора 
накладывает свой отпечаток на структуру угроз, что 
приводит к гипертрофии роли ранее незначительных из 
них, при соответствующем снижении влияния прежних 
фаворитов. Во-вторых, любое авторское видение изуча-
емых процессов субъективно, и в короткой, пусть даже 
достаточно емкой категории, невозможно отразить весь 
спектр возможных характеристик и особенностей.

Современное состояние экономики Российской 
Федерации характеризуется стагнационными процес-
сами, отягощенными внешнеполитическим давлением 
и экономическими санкциями. Данное обстоятельство 
требует изменения концептуальных подходов в обла-
сти обеспечения экономической безопасности.

По мнению Р. Гринберга «Россия вошла в зону за-
тяжной стагнации» [10]. Анализ итогов социально-эконо-
мического развития Российской Федерации в 2014 г. под-
тверждает наличие в стране стагнационных процессов. 
Так, по данным Министерства экономического развития 
России [8], если в первые месяцы 2014 г. отмечались не-
значительные, но положительные темпы экономического 
роста, прежде всего за счет вклада в формирование вало-
вого продукта результатов деятельности обрабатывающих 
производств, то в дальнейшем произошло снижение тем-
пов роста ВВП по отношению к предыдущему периоду. 
Эта тенденция объясняется исчерпанием действия пози-
тивных эффектов, связанных с импортозамещением (в ос-
новном за счет импорта из Украины), ослаблением курса 
рубля и изменением внешнеэкономической конъюнктуры, 
вызванным напряженной политической ситуацией.

На снижение динамики экономического роста по-
влияло сокращение чистых налогов в результате за-
медления роста экспорта нефти и газа, снижение про-
изводства электроэнергии, воды и газа, уменьшение 
реальных располагаемых доходов населения.

Замедление роста обрабатывающих производств 
и добычи полезных ископаемых в совокупности с вы-
шеприведенными факторами привели к замедлению 
роста промышленного производства.

Неутешительной является годовая динамика инве-
стиций в основной капитал.

Еще одной негативной тенденцией, характерной 
для нашей страны, является чистый вывоз капитала 
частным сектором. Внешнеполитическая нестабиль-
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ность обусловила соответствующую реакцию эконо-
мических субъектов. По сообщению пресс-службы 
Банка России, чистый вывоз капитала предприятиями 
и банками из нашей страны составил 151,5 млрд. дол-
ларов [9]. В целом российской экономике пока удается 
избежать технической рецессии.

Особенностью текущего периода является появле-
ние двух противоположных по направлению тенденций. 
Прежде всего это нарастание зависимости процессов, 
происходящих в реальном секторе экономики, от поли-
тической конъюнктуры. Введение санкций в виде поли-
тических и экономических мер в отношении российских 
граждан, официальных лиц и организаций в результате 
перехода республики Крым под юрисдикцию России и 
дальнейшая дестабилизация ситуации в Украине в кра-
ткосрочной перспективе привели к ухудшению экономи-
ческих показателей нашей страны, снижению ее конку-
рентоспособности и возникновению неблагоприятных 
экономических последствий. По мнению министра фи-
нансов РФ А. Силуанова, «из-за санкций бюджет России 
недополучит порядка 40 млрд. долларов, тогда как на 
ослабленный рубль придется до 140 млрд. валютных по-
терь страны» [2].

Наряду с этим отмечается появление тенденции 
снижения влияния состояния мировой экономики на 
российскую за счет переориентации отечественно-
го хозяйства на внутреннее потребление и производ-
ство. Для нашей экономики в условиях рациональных 
управленческих воздействий и стабильности цен на 
энергоносители реализация санкций может быть ка-
тализатором импортозамещающего развития. В усло-
виях внешнего нажима обеспечить рост уровня по-
требления и качества жизни можно исключительно за 
счет активизации внутренних резервов. Так, кризис 
1998 г. послужил толчком к развитию реального секто-
ра экономики, избавив страну от финансовых пирамид 
государственного масштаба. Потенциальная угроза се-
годня может заключаться в том, что без высокотехно-
логичного импорта формирование основы современ-
ной индустриализации чрезвычайно затруднено.

Необходимо признать, что текущее снижение 
экономической активности происходит в институци-
ональных условиях практически состоявшейся ры-
ночной экономики и сформированной системы ее 
государственного регулирования. Вопрос эффектив-
ности данного регулирования остается открытым. Но 
период острого противостояния производственных от-
ношений, господствовавших до начала реформ, и про-
изводственных отношений, соответствующих новому 
укладу завершен (подробнее см. [6]). Следовательно, 
требования по обеспечению должного уровня эконо-
мической безопасности при, сохранении своей акту-
альности, переходят на качественно иной уровень.

Период перехода к рынку характеризовался усиле-
нием доминанты криминальных угроз. Сегодня ряд из 
них перестал быть определяющим. Безусловно, такие 
традиционные для рыночной экономики угрозы, как без-
работица, инфляция, колебания финансового рынка, не-

добросовестная конкуренция, хищения, мошенничества 
продолжают оставаться злободневными и, как показыва-
ет история и международный опыт, – практически неис-
коренимыми. Вместе с тем, в подавляющем большинстве 
изжиты элементы силового давления, рэкета, характер-
ные для начального периода становления рыночных от-
ношений. Наметилась общая тенденция снижения уров-
ня криминализации экономической сферы.

Современный период характеризуется тем, что в стра-
не сформированы базовые институты, обеспечивающие 
функционирование существующей экономической си-
стемы. Разработаны и используются адекватные формы 
управления экономическими процессами. Создана право-
вая система, позволяющая применять комплекс антимоно-
польных мер, реализовывать цивилизованные методы 
конкурентной борьбы, разрешать хозяйственные споры.

Преодолен кризис государственного управления, 
разработаны соответствующие времени правила функ-
ционирования экономических единиц, создан меха-
низм выявления, анализа и нейтрализации основных 
угроз, определен круг субъектов, способных нейтра-
лизовать данные угрозы.

Наряду с этим, в экономической жизни стали воз-
никать и трансформироваться новые проблемы, ока-
зывающие непосредственное влияние на состояние 
экономической безопасности, но недостаточно иссле-
дованные в теоретическом плане. Речь идет, прежде 
всего, о действиях, относящихся к теневому сектору 
экономики, противоправных по своей сути, но каче-
ственно «замаскированных» под деятельность, осу-
ществляемую в правовом поле. Высокая латентность 
данных деяний переводит их в ранг скрытых угроз, 
борьба с которыми может быть эффективна лишь при 
учете ряда специфических особенностей.

Характер данных угроз отличается отсутствием 
взрывных флюктуационных воздействий на макро- и 
микроэкономическом уровне. Текущие экономические 
процессы проходят на фоне эволюционных преобра-
зований институциональной среды. Сущность про-
исходящих явлений заключается в достижении эко-
номического эффекта, получаемого в итоге сокрытия 
финансовых результатов, предназначенных к уплате 
в государственный бюджет или перераспределении 
ресурсов в пользу отдельного субъекта, которое про-
изошло в результате реализации конфликта интересов. 
Отсюда следует, что рассматриваемые угрозы вносят 
в существующие финансово-экономические отноше-
ния перераспределительное воздействие, не изменяя в 
целом объема финансовых операций, но вызывая се-
рьезные изменения как в структуре доходов населения 
страны, так и в возможности финансирования государ-
ством своих программ и обязательств. 

Это подтверждает тезис о том, что уже существую-
щие системы обеспечения экономической безопасности 
нуждаются в постоянном совершенствовании и приве-
дении в соответствие с новыми вызовами. Существую-
щая специфика данных явлений снижает актуальность 
действующих трактовок категории экономической без-
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опасности и требует внесения уточняющих элементов. 
По нашему мнению, с учетом происходящей транс-

формации криминальных угроз и сформированности в 
целом институциональной инфраструктуры под эконо-
мической безопасностью следует понимать состояние 
структурного соответствия институциональной среды 
и уровня развития национальной экономики, обеспе-
чивающего возможность самостоятельного устойчи-
вого социально-экономического развития страны и 
защиты ее национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз в условиях глобальной конкуренции.

Рост значимости коррупционных, теневых, финан-
совых угроз вызывает необходимость повышения эф-
фективности функционирования уже созданной инфра-
структуры. Существующая институциональная среда 
предполагает направление управленческого воздействия 
на обеспечение обязательного соблюдения действующих 
нормативных требований, правил и этики экономических 
отношений, а также разработку обоснованных направле-
ний эволюции самой среды. Доминирующей целью тако-
го воздействия целесообразно признать поступательное 
развитие экономики посредством использования иннова-
ционных управленческих технологий при обеспечении 
требуемого развития экономических институтов. При 
этом достижение желаемого уровня экономической без-
опасности представляется возможным при создании ин-
ституциональной среды и управленческих механизмов, 
качественно снижающих степень опасности существую-
щих и потенциальных угроз. 
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Передача организацией на основании договора 
определенных бизнес-процессов (производственных 
функций) на обслуживание другой компании, специали-
зирующейся в соответствующей области (аутсорсинг), 
явление в отечественной экономике хотя и не новое, но 
все же в российской экономической действительности 
не потеряло своей актуальности, а в сложившаяся прак-
тика применения данного экономического инструмента 
выявила ряд острых проблем.

В России аутсорсинг применяется уже на многих 
предприятиях и в различных сферах деятельности, од-
нако при всем этом принятие решения об использовании 
аутсорсинга является по-прежнему сложной задачей, по-
скольку затрагивает стратегические интересы компании.

Не только коммерческие компании в своей деятель-
ности используют такой инструмент, как аутсорсинг. 
Ряд муниципальных организаций в сфере образова-
ния используют услуги удаленной (централизованной) 
бухгалтерии. Применение такого инструмента позво-
ляет отказаться от введения «ставки» штатного бух-
галтера, а также снизить расходы, связанные с подбо-
ром персонала.

Возможность использования аутсорсинга предо-
ставлена законодательством Российской Федерации, 
в том числе и для федеральных организаций. Так, 
федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», декларировал такое понятие, как спе-
циализированная организация. Согласно ст. 40 ука-
занного закона, заказчик (которым могут являться, в 
том числе и федеральные органы) вправе привлечь на 
основе контракта специализированную организацию 
для выполнения отдельных функций по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя), путем прове-
дения закупочных процедур, также выполнения иных 
функций, связанных с обеспечением проведения опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя).

Вопрос возможного использования аутсорсинга в 
органах внутренних дел Российской Федерации кос-
венно поднял 6 августа 2010 г. Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев во вступительном слове 
на совещании о новом Законе о милиции. Он под-
черкнул, что милиция – чрезвычайно важный инсти-
тут для нашего общества, и четкие законодательные 
рамки ее деятельности нужны не только для защиты 
прав и интересов наших граждан, но и для создания 
нормальных условий работы самой милиции. Конкре-
тизировав ее права и обязанности, а также избавив ее 
от несвойственных функций, мы, тем самым, можем 
сконцентрировать усилия милиции на выполнении ее 
основной задачи – обеспечении правопорядка1.

Проведенная реформа 2011 г., вместе с тем, не ис-
ключила «несвойственные» обеспечивающие функции 
милиции, такие, как побор персонала, закупочная дея-
тельность.
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Наиболее типичная причина отказа организаций 
от аутсорсинга – опасность передачи ряда ключевых 
функций в стороннюю организацию. Иными словами 
– это проблема экономической безопасности.

Итак, экономическая безопасность предприятия – 
это состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 
и для обеспечения стабильного функционирования 
предприятия в настоящее время и в будущем2.

Угроза – это такое развитие событий, действие 
(бездействие), в результате которых появляется воз-
можность либо повышается вероятность наруше ния 
нормального функционирования предприятия и не-
достижения им своих целей, в частности, нанесения 
предприятию любого вида ущерба3.

Таким образом, угрозы делятся по природе их воз-
никновения на два класса: 

1) естественные (объективные), т.е. вызванные сти-
хийными природными явлениями, не зависящими от 
человека (наводнения, землетрясения, ураганы и т.п.); 

2) искусственные (субъективные), т.е. вызванные де-
ятельностью человека, непреднамеренные (неумышлен-
ные) и преднамеренные (умышленные) угрозы4. 

В. Шершульский высказывает следующую точку 
зрения: для получения успешного опыта аутсорсинга 
необходимы четкое осознание выгоды и необходимо-
сти такого шага, психологическая и материальная го-
товность к дополнительным расходам, которые обяза-
тельно последуют вслед за передачей бизнес-процесса 
на сторону. Произойдет много малоприятных событий 
(перераспределения и описания полномочий руково-
дителей, новые затраты на техническое перевооруже-
ние, особенно на средства коммуникации, и т.д.) пре-
жде, чем все начнет работать правильно и приносить 
прибыль5.

Решение о переходе предприятия на аутсорсинг 
– это задача финансового директора, роль которого в 
современных компаниях постоянно возрастает6. Целе-
сообразность того или иного действия определяется 
бизнес-приоритетами компании на фоне оценки воз-
можных рисков – потери информации, несанкциони-
рованного доступа и т.п. 

Управление риском – это совокупность методов, 
приемов и мероприятий, позволяющих прогнозиро-
вать наступление рисковых событий и принимать 
меры к исключению или снижению отрицательных 
последствий наступления таких событий. Управление 
риском направлено на минимизацию потерь от насту-
пления нежелательного события.

Следует отметить, что прогнозирование – наи-
более сложный вид деятельности в системе эконо-
мической деятельности. Оно является основным и 
завершающим этапом такого рода исследований, 
главные результаты которого товаропроизводители 
закладывают в основу программ своей деятельности. 
Различия в горизонте прогностической работы нахо-
дят отражение в характере фирменного планирова-
ния: стратегическое планирование – на базе средне- 

и долгосрочных прогнозов; текущее планирование 
хозяйственных операций – на основе краткосрочных 
прогнозов.

Прогнозирование тесно связано с другими функ-
циями управления. Данная деятельность является дви-
жением информации, где переход от одной функции 
к другой есть передача потока информации, а сами 
функции – это обработка информации с помощью раз-
личных способов и методов: документирование; при-
нятие функциональных решений; возникновение новой 
информации. При этом поток информации, идущий от 
таких функций, как прогнозирование (планирование), 
организация, мотивация, координация и регулирова-
ние, несет в себе воздействие управляющей системы 
на управляемую, т.е. аппарата управления на производ-
ственные и функциональные подразделения предпри-
ятия. Информация, обрабатываемая на стадиях учета, 
контроля и анализа, дает аппарату управления сведения 
о результативности этих воздействий.

Обычно можно выделить множество допустимых 
управляющих воздействий, описываемых с помощью 
соответствующего множества параметров управле-
ния. Тогда указанная выше возможность влиять на те 
характеристики риска, которые определяют степень 
достижения цели, формализуется как выбор значения 
управляющего параметра. При этом управляющий па-
раметр может быть числом, вектором, элементом ко-
нечного множества или иметь более сложную матема-
тическую природу.

Основная проблема – корректная формулировка 
цели управления рисками. Поскольку существует це-
лый спектр различных характеристик риска (напри-
мер, если потери от риска моделируются случайной 
величиной), то оптимизация управления риском сво-
дится к решению задачи многокритериальной опти-
мизации. Например, естественной является задача 
одновременной минимизации среднего ущерба (ма-
тематического ожидания ущерба) и разброса ущерба 
(дисперсии ущерба). 

Как известно, для любой многокритериальной за-
дачи целесообразно рассмотреть множество решений 
(т.е. значений параметра управления), оптимальных по 
Парето. Эти решения оптимальны в том смысле, что 
не существует возможных решений, которые превос-
ходили бы Парето-оптимальные решения одновремен-
но по всем критериям. Точнее, превосходили хотя бы 
по одному критерию, а по остальным были бы столь 
же хорошими.

Особое внимание следует обратить на долго-
срочные контракты на аутсорсинг, которые могут 
существенно усилить последствия изменений эконо-
мических условий. Нужно провести анализ бюджета 
аутсорсинга независимыми экспертами. 

Компания-аутсорсер должна обеспечить выгод-
ность применения аутсорсинга и выиграть в конку-
ренции с другими подобными компаниями. Аутсорсер 
должен обеспечить снижение себестоимости функций, 
которые берет на аутсорсинг. Для этого она должна 
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осуществлять порученные функции дешевле и каче-
ственнее, чему способствуют определенные возмож-
ности вследствие специализации в узкой области; 
эффекта масштаба, достигаемого при выполнении 
однотипных операций одновременно для множества 
клиентов; использования новейших технологий; высо-
кой квалификации персонала.

Компания-заказчик на развитом рынке аутсорсинга 
имеет возможность выбрать именно тех аутсорсеров, 
которые обладают наибольшим опытом в данной обла-
сти; т.е. на рынке аутсорсинга сщуствует конкуренция. 
И компания – аутсорсер должна обеспечить ряд усло-
вий для привлечения заказчиков: профессионализм, на-
дежность, снижение стоимости своих услуг и прочее.

Сузив множество потенциальных аутсорсеров, 
необходимо провести конкурс, чтобы создать кон-
куренцию между ними. При этом надо скептически 
относиться к возможностям рынка: может оказаться, 
что никто не сможет предложить то, что необходимо 
компании. По итогам конкурса, в зависимости от при-
нятого ранее решения о разбиении задачи, компания 
должна выбрать одного или нескольких аутсорсеров. 
Дилемма о количестве аутсорсеров неизбежна: чем 
больше аутсорсеров, тем больше гибкости при рабо-
те с ними, но зато меньшее количество аутсорсеров 
легче контролировать. Фирме же важно приобрести 
дополнительную гибкость, которая достигается при 
взаимодействии с внешними подрядчиками, в част-
ности, за счет простоты изменения условий догово-
ра (не надо противодействовать профсоюзам и соб-
ственным менеджерам), но важно не лишиться при 
этом контроля.

Кроме того, контракт сразу с несколькими аут-
сорсерами помогает повысить качество обслужива-
ния и избежать увеличения цен за счет постоянной 
конкуренции между исполнителями. Однако, при та-
ком варианте возникает целый ряд дополнительных 
трудностей для управленцев: следует убедиться, что 
выбранные аутсорсеры способны работать единой ко-
мандой; необходимо непрерывно координировать ра-
боту аутсорсеров, которая ведется совместно, чтобы 
не было дублирования и, тем самым, не увеличивалась 
стоимость выполнения заказа; наконец, при работе с 
несколькими аутсорсерами вопрос контроля встает 
острее, чем при работе с одним.

Учитывая договорный принцип взаимодействия с 
аутсорсиноговыми компаниями, при заключении с аут-
сорсерами контракта необходимо обеспечить постро-
ение формы контракта таким образом, чтоб условия 
максимально снижали риски заказчика. 
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22 августа 2012 г. Россия стала 156-м полноправ-
ным участником Всемирной торговой организации 
(далее ВТО), которая контролирует около 96% торгов-
ли в мире1.

Условия присоединения России ко Всемирной 
торговой организации спланированы таким образом, 
чтобы любая либерализация и серьезные изменения 
происходили постепенно. Россия не приняла обяза-
тельств о выравнивании внутренних и мировых цен 
на энергоносители, о доступе иностранных компаний 
к природным ресурсам, об отказе от регулирования 
импорта или экспорта, о прекращении деятельности 
компаний с государственным участием, о разрешении 
ввоза продовольственных товаров или медикаментов, 
потребление которых может нанести ущерб здоро-
вью. 

Что же ждет отраслевую структуру нашего хозяй-
ства после присоединения к Всемирной торговой ор-
ганизации, и каковы меры обеспечения экономической 
безопасности России?

У наших страховых компаний есть около девяти 
лет до прихода на внутренний рынок прямых филиа-
лов иностранных страховых игроков. Такова догово-
ренность о вступлении РФ в ВТО в части страхового 
рынка. За пять лет условия по страховщикам не из-

менились. Иностранным страховщикам необходим 
суммарный актив в 5 млрд. долларов и 5-летний опыт 
работы на иностранных рынках. Для получения рос-
сийской лицензии на страхование филиалу необходи-
мо будет обладать пятилетним опытом в части универ-
сального страхования и 8-летним – в части страхования 
жизни. При входе на российский рынок далеко не все 
виды страхования будут доступны иностранным фи-
лиалам. Закрытым будет стратегический вид – рынок 
страхования государственных закупок и обязательные 
виды. Исключение будет сделано лишь для ОСАГО2.

В сфере производства легковых автомобилей про-
изойдут постепенные изменения. В России доля им-
портных машин составляет около 34% и с каждым 
годом эта цифра растет. Таможенная пошлина до всту-
пления в ВТО составляла 30%; сразу после вступления 
– 25, а спустя семь лет – 15%3.

Что может произойти:
● снижение доли российских производителей на 

рынке легковых автомобилей с 65 до 40–45% с тенден-
цией к дальнейшему снижению;

● снижение доли отечественной техники в сопо-
ставимом ценовом сегменте в 2–2,5 раза;

● снижение денежного потока и, как следствие, де-
фолты предприятий автопрома;
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● сворачивание инвестиций и сборочного произ-
водства иностранных производителей на территории 
РФ.

Значительное снижение пошлин на автомобиль-
ные компоненты и отказ от льготных пошлин «для 
промышленной сборки» с 1 июля 2018 г. приведет к 
замораживанию или пересмотру инвестиционных ре-
шений автопроизводителей, работающих по промыш-
ленной сборке, в части расширения мощностей и ло-
кализации производства автомобильных компонентов.

По информации кадровой службы ОАО «Ав-
тоВАЗ», 1 150 сотрудников написали заявление об 
увольнении по соглашению сторон с выплатой 5 долж-
ностных окладов, из них 300 работников пенсионного 
возраста. 

Всего за январь – февраль в центр занятости насе-
ления г. Тольятти обратились за содействием в поиске 
работы 106 работников ОАО «АвтоВАЗ», уволенных в 
2014 г., из них 65 – служащие. 

Отметим, что по данным службы занятости Са-
марской области, уровень регистрируемой безработи-
цы в г. Тольятти составляет 0,68%. Численность без-
работных – 2 997 человек4.

Производство легковых автомобилей в России 
в 2013 г. упало на 1,8%. Вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович сообщил: «прогнозировалось, что до июля 
прошлого года падение производства автомобилей в 
нашей стране составит порядка 7–8% . По итогам года 
снижение все равно было, мы не вышли на нулевой по-
казатель, но оно составило всего 1,8% по отношению 
к 2012 г.»5.

Замедлить снижение производства и продаж лег-
ковых автомобилей позволила программа льготного 
автокредитования, с помощью которой удалось под-
держать российских автопроизводителей в условиях 
падающего спроса и присоединения России к ВТО.

Заводы компании ОАО «Соллерс» сформировали 
конкурентоспособную линейку автомобилей, которая 
позволит им сохранить сильные позиции на рынке и 
в ВТО. Автомобили марки «Ford» полностью соот-
ветствуют всем перспективным международным стан-
дартам. В то же время, за счет переноса производства 
в Россию организации полного цикла производства и 
постепенной локализации, производимые автомобили 
по своей цене являются более конкурентоспособными 
по сравнению с импортными аналогами.

В нефтяной промышленности одним из главных 
факторов в формировании доходной части бюджета 
страны, по-прежнему, будет оставаться мировая цена 
на нефть на действующих месторождениях. Вступле-
ние РФ в ВТО не приведет к значительному изменению 
целевых рынков сбыта отечественных НПЗ. В тоже 
время, нефтяная промышленность уделяет внимание 
собственной программе развития, направленной на 
увеличение глубины нефтепереработки и переход на 
производство нефтепродуктов, соответствующих меж-
дународным стандартам, как одному из механизмов 
обеспечения экономической безопасности.

Таким образом, государство и нефтекомпании при 
вступлении в ВТО не должны ничего потерять. При 
этом импортные пошлины на технологическое обору-
дование и технологии могут снизиться, и нефтяникам 
будет выгоднее закупать те виды оборудования, кото-
рые не производятся в России.

Среди мер государственной поддержки важно от-
метить возможность государственного регулирования 
тарифов на энергоносители и тарифов, связанных с 
транспортировкой нефтепродуктов на экспорт.

В области энергетики положительный результат от 
вступления в ВТО для предприятий энергокомплекса 
возможен в части снижения стоимости приобрета-
емого специализированного высокотехнологичного 
энергооборудования за пределами России и, соответ-
ственно, снижения стоимости инвестиционных про-
ектов энергокомпаний (при уменьшении таможенных 
пошлин). Затраты на присоединение к электрическим 
сетям объектов, обусловленных размещением на тер-
ритории Российской Федерации новых производств с 
участием иностранного капитала, не должны превы-
шать затраты на технологическое присоединение рос-
сийских энергопотребителей.

После присоединения российская политика в об-
ласти ценообразования должна обеспечить покрытие 
затрат и получение дохода российскими поставщика-
ми природного газа. Несмотря на то, что вступление 
может способствовать снижению цен на некоторые 
виды промышленной продукции, используемой в 
электроэнергетике за счет снижения ввозных пошлин 
по основным видам теплотехнической продукции, 
ограничения, снижаемые в рамках присоединения, не 
играют существенной роли.

Предприятия оборонно-промышленного комплек-
са, вступая в ВТО, остро ощутят следующие пробле-
мы:

● высокий процесс износа основных средств;
● высокие накладные расходы при производстве 

гражданской продукции;
● узкий ассортимент выпускаемых изделий;
● отставание налаженных сбытовых каналов;
● отсутствие четкой политики профессионального 

менеджмента на предприятиях.
Предприятия оборонно-промышленного комплек-

са имеют высокий научный потенциал, поэтому там 
необходимо сосредоточить усилия по выпуску науко-
емких изделий с высокими эксплуатационными свой-
ствами, необходимых, для стратегически важных от-
раслей хозяйства. В этом есть еще одна проблема – для 
выпуска нового продукта затрачивается от 3 до 5 лет, 
даже при условии использования всего научного по-
тенциала.

В краткосрочной перспективе (до 5 лет) возмож-
ны проблемы со сбытом конверсионной продукции; 
в долгосрочной – возможен активный рост, но толь-
ко при изменении внутренней политики предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и всесторонней 
поддержке государства в части:
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● предоставления налоговых льгот для компенса-
ции разницы в стоимости на мировом рынке между 
изделиями отечественных и зарубежных производите-
лей;

● лоббирования интересов предприятий ОПК на 
переговорах с ВТО;

● создания отраслевых союзов, всесторонне защи-
щающих интересы производителей;

● более полного использования маркетинговых 
инструментов, особенно на неосвоенных рынках;

● привлечения иностранного и отечественного ка-
питала на проектирование, разработку и выпуск новых 
и уже имеющих изделий.

На самолеты и авиаоборудование ранее пошли-
ны составляли 20%, спустя семь лет они снизятся до 
7,5%, на остальные воздушные суда – до 12,5%, что 
отрицательно скажется на производстве российской 
авиационной промышленности. Россия находится на 
2-м месте в мире по объему выпускаемой продукции 
военного самолетостроения, на 3-ем месте по вер-
толетостроению. Доля импортной техники в России 
невысока, всего 1,1%, что является положительной 
тенденцией для развития и выхода на мировой рынок. 
В этой связи необходимо разработать комплексную 
Программу развития авиационного транспортного 
комплекса6.

Программа должна предусмотреть:
● новые типовые и индивидуальные проекты аэро-

портов как с повышенной пропускной способностью, 
так и малозатратные, обеспечивающие прием – от-
правку 1–2 бортов в день, а то и в неделю, с обслужи-
вающим персоналом из 5–6 человек;

● новые разработки в области авиастроения и со-
временное производство летательных аппаратов для 
местных и региональных авиаперевозок;

● возрождение и развитие производства самолетов 
военно-транспортной авиации;

● субсидирование региональных и местных авиа-
перевозок.

Сельскохозяйственная техника, в большей части 
представлена иностранными производителями, при-
мерно 51% импорта. Таможенная ставка до вступления 
была 15%, а после – снизится до 5–10%. Из-за резкого 
снижения пошлины российские производители могут 
потерять около 10–20% рынка.

Сейчас доля отечественных производителей на 
российском рынке составляет около 49%, такой уро-
вень удается удерживать за счет высоких пошлин и 
господдержки. Механизм субсидирования после при-
соединения к ВТО перестанет действовать. По прогно-
зам, возможно два пути развития. По оценкам ассоци-
ации производителей сельхозтехники «Росагромаш», 
к 2020 г. доля российских производителей на рынке 
может снизиться до 15–20%. Однако, Минпромторг 
дает другие прогнозы – в «Стратегии развития сель-
скохозяйственного машиностроения до 2020 г.»7, через 
восемь лет около 60% российских компаний будет на 
нашем рынке.

Текстильная промышленность представлена на 
рынке отечественными товарами с массовой долей в 
6,11%. Большая часть продукции, примерно 80%, яв-
ляется импортными товарами. Основная часть легаль-
ной продукции ввезена из Китая, что свидетельствует 
о низком уровне развития текстильного производства. 
Снижение ввозных пошлин ведет к увеличению де-
шевого импорта и снижению производства и продаж 
отечественной продукции, потере рабочих мест в от-
расли. Вместе с тем, снижение и отмена импортных 
пошлин на технологическое оборудование позволят 
неограниченному числу предприятий ускорить модер-
низацию производства и повысить конкурентоспособ-
ность продукции.

Минпромторгом России предложены следующие 
рекомендации по минимизации рисков8:

1. Расширение видов и увеличение объемов суб-
сидирования:

● по кредитам на сырье и материалы, по кредитам 
на техническое перевооружение;

● компенсация выставочно-ярморочной деятель-
ности.

2. Изменение правил субсидирования:
● увеличение сроков кредита на сырье до 3 лет;
● увеличение размера субсидируемой ставки до 

100% и субсидирование пролонгированных кредитов 
на техническое перевооружение.

3. Гарантии правительства под реализацию проек-
тов, имеющих межотраслевое значение.

4. Аккредитация российских отраслевых лабора-
торий по международным стандартам.

5. Система специальных утилизационных сборов 
на ввозную продукцию легкой промышленности, из-
готовленную из сырья химического происхождения.

В фармацевтической области почти вся продук-
ция − импортные товары (77%); таможенные сборы 
будут снижены с 10–15% до 5–6,5%. Отечественные 
лекарственные средства представлены на российском 
рынке в достаточном количестве на 25% в стоимост-
ном выражении, на 60% – в натуральном. Для раз-
вития и продвижения наших препаратов на мировой 
рынок, по требованию ВТО, отечественный произво-
дитель обязан гармонизироваться с мировым фарма-
цевтическим рынком в вопросах стандартов лекар-
ственных препаратов. Внедрение стандартов станет 
тяжелым бременем для покупателей, но, несмотря на 
это иностранные аналоги все равно будут дороже и 
поэтому увеличения импортных препаратов не ожи-
дается.

Россия уже в 90-х годах снизила уровень поддерж-
ки аграрного сектора с 19% расходов федерального 
бюджеты до 1% в настоящее время и согласилась на 
установление таможенных пошлин на минималь-
ном уровне. Именно этим воспользовалась ВТО при 
вступлении в нее нашей страны, видимо считая, что 
России вполне достаточны действующие нормативы 
господдержки производителя сельскохозяйственной 
продукции.
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ВТО установила недостаточные объемы господ-
держки аграрного сектора России – всего 9 млрд. долл. 
в год, тогда как в США она составляет 23 млрд. дол-
ларов странах ЕС-107 млрд. долларов, в Китае – 147 
млрд. долларов в год при сопоставимых с Россией по-
севных площадях. К 2020 г. ВТО требует сократить 
господдержку аграрного сектора с 9 до 4,5 млрд. дол-
ларов в год.

В сельском хозяйстве наибольшие изменения та-
моженные пошлины претерпели для продуктов пи-
тания и других потребительских товаров, причем, в 
части продовольствия сильнее всего они затронули 
мясную и молочную группу, а так же ряд овощей и 
фруктов. Тариф на импортную свинину по квоте сни-
жен до 0% с 15%, но не менее 0,25 евро за килограмм; 
на импорт свинины вне квоты – до 65% с 75%, но не 
менее 1,5 евро за килограмм. Импортная пошлина на 
готовые мясные изделия снижена до 20% с 25%, но не 
менее 0,4 евро за килограмм.

Предполагается, что квота на импорт свинины бу-
дет отменена с 1 января 2020 г., а квоты по говядине и 
птице будут действовать до тех пор, пока Россия не ре-
шит их отменить. В частности, квота на охлажденную 

говядину в соответствии с документами ВТО состав-
ляет 40 тыс. тонн на неопределенный период.

Новая пошлина на ввоз сливочного масла с 23 ав-
густа 2013 г. составляет 15%, но не менее 0,29 евро за 
килограмм. Изменились пошлины и на ввоз многих со-
ртов сыра. В честности, ввозная пошлина на молодые 
сыры с содержанием жира не более 40% снизилась до 
15%, но не менее 0,25 евро за килограмм.

В сегменте фруктов снизилась ввозная пошлина 
на яблоки, а также лимоны и лаймы, из овощей – на 
помидоры и огурцы. Пошлина на ввоз огурцов умень-
шилась до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм.

В странах ЕС, США, Канаде, Турции, Китае любая 
иностранная сеть, торгующая товарами легкой промыш-
ленности, не менее 51% своих торговых полок должна 
отдать под продукцию местных производителей.

Таким образом, в экономике достигается баланс 
импортной и собственной продукции. Доля россий-
ских производителей даже по самым оптимистичным 
подсчетам в России составляет не более 15%. Более 
половины из действующих производителей убыточны, 
они не повышают ежегодно фонд оплаты труда, а на-
оборот уменьшают его9.

Все импортные товары после вступления России 
в ВТО выросли в количестве и упали в цене, что сви-
детельствует о снижении уровня экономической без-
опасности России. Большинство товаров может произ-
водиться у нас, но затраты на их изготовление гораздо 
выше, чем у иностранной продукции. Требуется госу-
дарственное вмешательство и контроль за производ-
ством и защитой отечественного производителя.

Ослабление уровня экономической безопасности в 
стране допустимо до определенного предела. Важно, 
чтобы пороговые значения были в норме и не превы-
шали допустимые показатели. Под пороговыми зна-
чениями следует понимать те предельные величины, 
превышение, которых влечет формирование негатив-
ных, разрушительных последствий для обеспечения 
экономической безопасности России. 

Трубы из черных металлов, тыс. тонн

Лекарственные средства, млн долларов
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Сахар белый, тыс. тонн
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Масло кокосовое (копровое), пальмояд-
ровое или масло бабассу, тыс. тонн
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Рис.1. Основные показатели по отраслям 
импортной продукции в России10
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При увеличении прироста ВВП за счет экспорта 
нефти, отсутствие роста добычи нефти может ска-
заться на внутреннем рынке, что неизбежно при-
ведет к росту себестоимости товаров и услуг. Госу-
дарству необходимо в каждом конкретном случае 
соотносить экономическую эффективность и без-
опасность, и то, что будет положительным в кратко-
срочной перспективе и не обязательно выгодно в 
стратегическом плане.

Любая экономическая система не застрахована от 
таких негативных явлений, как внутренние и внешние 
угрозы, которые взаимосвязаны и взаимозависимы 
между собой. К внешним угрозам относится:

● государственная задолженность;
● сырьевая ориентация экспорта;
● невысокие объемы внешнеторгового оборота 

России, особенно в области обрабатывающей про-
мышленности.

Внутренние угрозы выражены в социальной и на-
учно-технических сферах. Платежеспособный спрос 
населения будет падать из-за увеличения иностран-
ных товаров, что приведет еще большему количеству 
безработных, закрытию заводов, предприятий в про-
довольственных и иных сферах промышленности. 
Возобновление экономического роста требует восста-
новления платежеспособного спроса как в потреби-
тельском секторе, так и в инвестиционном.

Механизм обеспечения экономической безопас-
ности государства – это система организационно-
экономических и правовых мер по предотвращению 
экономических угроз. Он включает в себя следующие 
элементы:

№ 
п/п

Отрасль 
экономики

Последствия вступления России
 в ВТО

Индикаторы экономической безопас-
ности

1 Аграрная
Требования ВТО по повышению тарифов на э/э, ж/д 
транспорт и газ до мировых снизит конкурентоспособ-
ность с/х продукции

Объем валового внутреннего продукта

Валовый сбор зерна

Доля в ВВП инвестиций а основной ка-

питал

Доля в ВВП расходов на оборону

Доля затрат на гражданскую науку в 

ВВП

Доля инновационной продукции в об-

щем объ еме промышленной продукции

Доля машиностроения и металлообра-

ботки в промышленном производстве

Доля во всем населении лиц с денежны-

ми доходами ниже прожиточного мини-

мума

Отношение доходов 10% наиболее обе-

спеченного к доходам 10% наименее 

обеспеченного населения

Уровень безработицы к ЭАН в среднего-

довом исчислении

Уровень монетизации

Внешний и внутренний долг

Доля расходов на обслуживание госдол-

га,% общего объема расходов федераль-

ного бюджета

Дефицит федерального бюджета

Уровень инфляции

Объем золотовалютных резервов

Отношение выплат по внешнему долгу к 

объему годового экспорта

2 Металлургическая Повышение тарифов естественных монополий сни-
зит конкурентоспособность

3 Обрабатывающая Не конкурентоспособные отрасли в силу высокой се-
бестоимости и качества, не соответствующего миро-
вым стандартам

4 Текстильная
5 Легкая

6 Машинострои-
тельная Перспективы многовариантны, в зависимости от сте-

пени поощрения технического прогресса в стране. 
Военная индустрия способна к конкуренции7 Автостроительная

8 Авиастроительная
Если государство не будет оказывать эффективной 
помощи, данная отрасль не сможет конкурировать с 
иностранными разработками

9 Электронная Износ оборудования, «утечка мозгов» обусловят 
дальнейшее отставание

10 Химическая Усиление конкурентной борьбы в сфере малотон-
нажных химикатов, в первую очередь, с КНР

11 Транспорт Сохранение конкурентной ситуации

12 Фармацевтическая Усиление конкуренции и увеличение импорта вплоть 
до 100% (на данный момент 80%)

13 Розничная 
торговля Стремительное распространение иностранных сетей

14 Пищевая Приток низкокачественного товара, поглощение от-
ечественного бизнеса. Усиление зависимости от им-
порта продовольствия.15 Общественное 

питание

16 Финансовые 
услуги

Смогут выжить лишь при господдержке
17 Страховой 

рынок

Таблица 1
Наиболее уязвимые отрасли экономки и индикаторы экономической безопасности РФ 11
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● мониторинг экономики;
● выработка пороговых, предельно допустимых 

значений социально-экономических показателей;
● создание материальных запасов производствен-

ного и непроизводственного назначения, которые мо-
гут быть использованы в непредвиденных случаях.

Обеспечение экономической безопасности России 
требует создания соответствующей инфраструктуры и 
затрагивает все сферы деятельности исполнительных 
и законодательных ветвей власти. Так, в рамках испол-
нительной власти она создается по сферам распреде-
ления ответственности за национальную безопасность 
в целом (совет безопасности и координируемые ими 
структуры и спецслужбы) и функциональному направ-
лению экономической безопасности (Правительство 
РФ и входящие в него структуры с выделением соот-
ветствующих направлений). 

Экономическая безопасность распространяется на 
все сферы и отрасли экономической деятельности, на 
все внутренние и внешние рынки12.

При создании условий для экспорта промышлен-
ной продукции, Россия может создать внутренние ус-
ловия для производства, так как при существующих 
хозяйственных диспропорциях пассивное следование 
требованиям рынка ведет к распаду отраслей. Для 
улучшения положения национальных производителей 
следует использовать тарифы, квотирование и другие 
инструменты регулирования внешнеэкономической 
деятельности.

Необходимо более активно использовать инстру-
менты государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности для поддержания наци-
онального производителя, защиты экономической 
безопасности. Сырьевая направленность российского 
экспорта в условиях либерализации внешней торговли 
тормозит развитие внутреннего сектора экономики и 
создает угрозу для обеспечения экономической без-
опасности России в долгосрочной перспективе.

С позиции обеспечения экономической безопас-
ности страны, существующие схемы уклонения нало-
гоплательщиков от уплаты налогов с использованием 
оффшорных зон, особенно сырьевых компаний, нано-
сят большой ущерб экономике страны.

Наиболее уязвимыми отраслевыми структура-
ми хозяйства после вступления России в ВТО будут 
сельское хозяйство, производство продовольствия, 
легковых машин, страховой и банковский сектор, фар-
мацевтика. Это обусловлено повышением стоимости 

отечественной продукции. Все это является прямой 
угрозой экономической безопасности России. 
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В настоящее время активно обсуждается вопрос о 
пенсионной системе в стране. История с возобновлени-
ем изъятия накопительной части пенсии, к которой, фак-
тически, призывает вице-премьер Ольга Голодец, может 
завершиться отменой этой части пенсии. По сути, речь 
идет о возвращении исключительно распорядительной 
части пенсии, которая будет в руках государства и Пен-
сионного Фонда РФ, что повлечет за собой чрезмерное 
участие государства в регулировании института, неэф-
фективное управление, и как следствие, коррупцию. 

В начале данной статьи мы хотим привести при-
мер пенсионной системы Швеции. 

Пенсионные фонды – это самые дорогостоящие 
инвестиции современного государства в благополу-
чие своих граждан. В XIX в. речь шла о том, что надо 
обеспечить содержание людей, хотя бы в течение не-
скольких лет по окончании ими трудовой деятельно-
сти. Об этом должны были заботиться их семьи или 
собственники промышленных предприятий. По мере 
роста средней продолжительности жизни отдельных 
инициатив стало недостаточно. Например, в 1913 г. 
Швеция ввела всеобщую минимальную пенсию по 
старости для всех граждан. Первая шведская пенси-
онная система была системой фондирования страхо-

вых премий. Каждый граждан в отдельности копил на 
свою страховую пенсию в виде страховых отчислений 
страховых премий; по исчисление 30–40 лет трудовой 
деятельности выплачивалась страховая пенсия. После 
Второй мировой войны в Швеции ввели всеобщую 
трудовую добавку на стаж. Тот, кто отработал 30 лет, 
должен был получать 60% от своей заработной платы. 
За 15 наиболее оплачиваемых лет стажа полагалась 
надбавка к всенародной пенсии. Это привело к резко-
му повышению пенсии. В 1999 г. взносы в пенсионный 
фонд составили 18,5% от размера зарплаты, большая 
часть которых (более 16%) начислялась на определен-
ный счет, а оставшиеся 2,5% гражданин размещал в 
различные фонды, которые находятся в ведении Пен-
сионной службы. Большинство граждан при стаже ра-
боты более 35–40 лет получают пенсию в размере 45–
60% от последней заработной платы. К этому нужно 
еще добавить пенсию, которую большинство наемных 
работников получают в силу действующих коллектив-
ных договоров. Ежегодно работодатель перечисляет 
от 4 до 5% от заработной платы. Договоры составля-
ются таким образом, что наемный работник получает 
еще не менее 10%. В итоге наемный работник может 
рассчитывать на пенсию в размере 55–70% от своей 
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последней заработной платы. И, наконец, существует 
гарантийная пенсия, на которую имеет право каждый, 
кто прожил в Швеции 40 лет[2]. 

В настоящее время в РФ работодатель, в том числе 
и индивидуальный предприниматель, при наличии на-
емных работников обязан уплачивать страховые взносы 
в размере 22%, из них лицам 1967 г. рождения и моло-
же 16% на страховую часть и 6% на накопительную 
часть пенсии, которая по решению застрахованного 
лица направляется либо в ПФР, либо в управляющую 
компанию. Для индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих фиксированные страховые взносы, при-
меняющих налог на доходы физических лиц, упрощен-
ную систему налогообложения, систему налогообло-
жения для сельхозпроизводителей, единый налог на 
вмененный доход, Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 237 установлен следующий порядок расчета 
страховых взносов в ПФР: 1 МРОТ • 12 (за весь год) • 
26%. С годовым доходом более 300 тыс. руб. + 1% от 
годового дохода за минусом 300 тыс. руб. 

Начиная с 2013 г., Правительство РФ изъяло из на-
копительной пенсионной системы более 500 млрд. руб. 
и перевело их в страховую часть. Решив свои задачи в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, Прави-
тельство РФ фактически лишило себя возможности ре-
шения задач долгосрочной перспективы, так как него-
сударственные пенсионные фонды (НПФ) вкладывают 
накопительный компонент в государственные ценные 
бумаги, средства от которых направляются на различные 
инвестиционные программы. Более того, в случае смер-
ти гражданина, его пенсионные накопления передаются 
родственникам, а это имеет признаки наследования. Ми-
нистерство труда и социальной защиты РФ утверждает, 
что когда за нас платит работодатель, отчисления идут в 
негосударственные пенсионные фонды. Эти денежные 
средства становятся собственностью НПФ, и ни в какой 
момент не становятся собственностью застрахованного 
лица. Получается странная ситуация: часть средств, от-
числяемая работодателем в счет пенсионного обеспе-
чения, складывается в виде накоплений, и гражданин 
распоряжается тем, куда их направить. Если гражданин 
умирает, эти средства переходят его наследникам. Но 
если в бюджете Пенсионного фонда России недостаточ-
но средств, государство изымает деньги из накоплений 
граждан, как и произошло в 1914 г. [4]. 

Глава комитета гражданских инициатив, бывший 
вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин 
оценивает приостановку формирования накопитель-
ной части пенсии как очень неудачный шаг, ухудша-
ющий инвестиционный климат. «…Я считаю, что это 
сверхнеудачный шаг Правительства по прекращению 
на один год накоплений граждан»1. 

Министр экономического развития Алексей Улю-
каев не исключает исков в суд от клиентов НПФ, на-
копления которых за 2014 г. попадут в распредели-
тельную часть пенсии пенсионной системы. «…Мы 
предполагаем обращение застрахованных граждан в 
суд» – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», 

и подчеркнул, что эти иски имеют неплохую судебную 
перспективу. 

Дефицит бюджета Пенсионного Фонда РФ состав-
ляет 126 млрд. руб. Для погашения дефицита направля-
ются средства из федерального бюджета. Изъятие нако-
пительной части пенсии при стагнирующей экономике, 
где рост в 2014 г., по мнению некоторых экономистов, 
составил 0% ВВП, может привести к еще более ослож-
ненной экономической ситуации в стране: сократятся 
рабочие места, возникнут дополнительные социаль-
ные проблемы. По сути, речь идет о исключительно 
распорядительной пенсии. Распределительная система 
предполагает, что деньги собираются со всех, а потом 
распределяются между пенсионерами, т.е. реальные 
деньги граждан обменяли на обещание заплатить. 

На наш взгляд, необходимо законодательно закре-
пить право собственности граждан на их пенсионные 
средства (как например, в Нидерландах, Германии, 
Швеции, Японии). Следует установить, что пенсион-
ные накопления должны перечисляться в пенсионные 
фонды напрямую, минуя бюджет, как ненужных по-
средников. От этого только выиграет доверие населе-
ния к государству. 

По нашем мнению, «заморозка», а то и отмена накопи-
тельной части пенсии является контрпродуктивной мерой.

И, наконец, Правительство РФ, начиная с 2015 г., 
решило отменить порог по взносам в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС). Теперь ра-
ботодатель будет платить 5,1% со всего фонда оплаты 
труда, что даст дополнительные 180 млрд. руб., но и 
увеличит нагрузку на работодателей. Проблема в том, 
что все средства в сфере здравоохранения заберет феде-
ральный бюджет, и их перечислят в качестве трансфер-
тов в субъекты РФ без указания цели. Из этого можно 
сделать вывод, что деньги можно будет потратить на что 
угодно, тем более что большинство бюджетов субъектов 
Российской Федерации дефицитные, а в иных случаях 
депрессивные, и вовсе необязательно, что уплаченные 
средства пойдут на финансирование здравоохранения. 

Вторая часть настоящей статьи посвящена рассмо-
трению спорных моментов, связанных с начислением 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и отдельных видов налогов. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
Фонд Российской Федерации, в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, в Фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ) 
в редакции от 1 января 2011 г.2 объектом обложения 
страховыми взносами признаются выплаты и иные воз-
награждения, начисляемые в пользу физических лиц по 
трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг. В результате такой формулировки данной нормы 
работодатель мог производить выплаты в пользу своих 
работников, которые не облагались страховыми взноса-
ми. Например, согласно ст. 196 ТК РФ3 необходимость 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
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для собственных нужд определяет работодатель. В п. 12 
ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ определено, что не подлежат 
обложению страховыми взносами суммы платы за обу-
чение по основным и дополнительным образовательным 
программам, в том числе за профессиональную подго-
товку и переподготовку работников. Главное, чтобы об-
учение проходило в интересах работодателя, причем в 
образовательных учреждениях, имеющих государствен-
ную аккредитацию и лицензию, поскольку образова-
тельные программы должны соответствовать государ-
ственным стандартам и требованиям, что реализуется в 
учреждениях с государственной аккредитацией. Кроме 
этого, выплаты премий работникам к праздникам в той 
редакции не облагались страховыми взносами, так как 
в данном случае премии выплачивались не как возна-
граждение за переработку, выполнение задания, а просто 
к празднику (например, к Новому году). Таким образом, 
премии выплачивались не в связи с достижениями в 
работе конкретного работника, их размер не зависел от 
результата труда конкретного работника, его трудового 
стажа, профессиональной квалификации; размер премии 
определялся по усмотрению руководителя предприятия. 
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 
работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества и каче-
ства и условий выполняемой работы, а также компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. К ним относятся 
доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные вы-
платы. В этом случае судебная практика складывалась в 
пользу работодателя4.

Однако, с 1 января 2011 г. Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 г. № 339-ФЗ5 внесены изменения в 
ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ. Так, слова «по трудовому 
договору» были заменены на «в рамках трудовых от-
ношений». Это означает, что практически все выпла-
ты, которые сделаны в пользу работника, в том числе 
премии, поощрения, даже разовые, даже те, которые 
не прописаны в трудовом договоре, подпадают под об-
ложение страховыми взносами. 

В июле 2014 г. Пенсионный Фонд РФ и Фонд соци-
ального страхования выпустили письмо с совместны-
ми разъяснениями по вопросам начисления страховых 
взносов6, однако некоторые озвученные позиции идут 
в разрез со сложившейся судебной практикой. В ком-
ментируемом письме рассмотрены следующие случаи: 
1) единовременная выплата работникам, уходящим на 
пенсию; 2) компенсации стоимости путевок; 3) оплата 
стоимости лечения и медикаментов.

По мнению фондов, такие выплаты подлежат обло-
жению страховыми взносами в общем порядке, так как 
объектом обложения страховыми взносами признаются 
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений. Исключе-
ние – выплаты, поименованные в ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

Однако, сложившаяся судебная практика отлича-
ется от приведенной позиции фондов7. Выплаты со-
циального характера, предусмотренные коллективны-
ми договорами, не являющиеся стимулирующими, не 

зависящие от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения самой ра-
боты, не являются оплатой труда работников. Поэтому 
такие выплаты не являются объектом обложения стра-
ховыми взносами и не подлежат включению в базу 
для начисления страховых взносов. Сам по себе факт 
наличия трудовых отношений между работодателем и 
работником не является основанием для вывода о том, 
что все выплаты, производимые в пользу последнего, 
представляют собой оплату его труда. 

Ссылаясь на правовую позицию Президиума ВАС 
РФ, компенсации стоимости путевок не облагаются стра-
ховыми взносами8. Компенсация стоимости путевок, в 
тоже время и не облагается НДФЛ (п. 9 ст. 217 НК РФ9).

В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. № 188-ФЗ10, который внес значительные 
изменения в законодательство об обязательном стра-
ховании, который вступают в силу с 1 января 2015 г. 

Итак, изменены абз. 6 подп. 2 п.1 ст. 20.2 Закона 
№ 125-ФЗ11 и подп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Со 
следующего года под обложение страховыми взносами 
подпадут: 1) компенсации за неиспользованный отпуск; 
2) суммы выплат в виде страхового пособия и среднего 
месячного заработка на период трудоустройства в части, 
превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего 
месячного заработка, уволенных из организаций, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
ним местностях; 3) компенсации руководителю, замести-
телям руководителей и главному бухгалтеру организа-
ции, в части превышающей трехкратный размер средне-
месячного заработка. 

Изменения коснулись и командировочных расхо-
дов. В ч. 2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ содержатся следу-
ющие требования: при непредставлении документов, 
подтверждающих оплату расходов по найму жилого 
помещения, сумма таких расходов освобождается от 
обложения страховыми взносами, в пределах норм, 
установленных законодательством РФ (абз. 12 п. 3 ст. 
217 НК РФ). Согласно ст. 168 ТК РФ порядок возме-
щения работнику расходов на командировки опреде-
ляются коллективными договорами или локальным 
нормативным актом организации (исключение – госу-
дарственные и муниципальные учреждения). 

С 2015 г. при отсутствии подтверждающих доку-
ментов, если работник не привезет с командировки до-
кументы, свидетельствующие о том, что он жил в гости-
нице, требование о нормировании расходов по найму 
жилого помещения при отсутствии подтверждающих 
документов, исключено из ч. 2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 
Таким образом, стоимость такого проживания в полной 
сумме будет облагаться страховыми взносами. 

На наш взгляд, в целях стимулирования развития 
экономики, улучшения инвестиционного климата в стра-
не, уменьшения нагрузки на предпринимателей, необ-
ходимо вернуться к первоначальной трактовке ч. 1 ст. 7 
Закона № 212-ФЗ и исключить слова «в рамках трудовых 
отношений».
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Рассмотрим следующую спорную ситуацию, свя-
занную с включением в расходы по налогу на прибыль 
в случаях уплаты работодателям в пользу своих работ-
ников мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта в трудовых коллективах. Приказом Минтруда 
и соцзащиты России от 16 июня 2014 г. № 375н12 вне-
сены изменения в приказ Минздравсоцразвития России 
от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровня профессиональных рисков»13. Данный приказ до-
полнен п. 32. Согласно ему, работодатель может в рамках 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах: 1) компенсировать работникам 
оплату занятий спортом в клубах и секциях; 2) органи-
зовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия; 3) приобретать, содержать и 
обновлять спортивный инвентарь.

Однако, в силу п. 29 ст. 270 НК РФ при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль не учитывают-
ся расходы на оплату занятий в спортивных секциях, 
кружках, клубах, посещений культурно-зрелищных или 
физкультурных (спортивных) мероприятиях. Эту пози-
цию подтвердил своим письмом Минфин России14.

Судебная практика складывается разнонаправле-
но. Одни суды поддерживают налогоплательщика15, 
другие встают на сторону налоговых органов16. 

Считаем, что в целях стимулирования работодателя 
компенсировать своим работникам стоимость физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, забо-
титься о состоянии их здоровья, необходимо откорректиро-
вать п. 29. ст. 270 НК РФ и включить в расходы по налогам 
на прибыль оплату занятий в спортивных секциях, круж-
ках или клубах, физкультурно-спортивных мероприятий.
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Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,  «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под 
ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 543 с.

Рассматриваются основы теории налогообложения и налогового 
права, структура и принципы построения налоговой системы Рос-
сийской Федерации, порядок уплаты основных налогов Российской 
Федерации, налоги развитых стран. Дана подробная характеристика 
основных видов налогов, объектов налогообложения, ставок, льгот, 
порядка и сроков взимания. 

Анализируются проблемные вопросы налоговой нагрузки на на-
логоплательщиков, налогового прогнозирования и воздействия нало-
говой системы на экономику страны.  

Описаны практически все основные налоги и сборы российской 
налоговой системы. 

Для студентов и преподавателей вузов, а также специалистов в 
сфере налогообложения, слушателей учебных заведений переподго-
товки и повышения квалификации кадров. 



Традиции духовно-нравственного воспитания во-
еннослужащих охватывают все стороны их жизни. Это 
касается, прежде всего, духовно-нравственного развития 
военнослужащего, а также эстетической, профессио-
нальной и физической его деятельности.

Сами традиции имеют свой особенный внутрен-
ний содержательный смысл. Чтобы понять значение 
какой-либо традиции необходимо вникнуть в историю 
ее зарождения. Далее проследить основные моменты 
утверждения данной традиции в коллективе, усвоение 
и закрепление ее не только в сознании людей, но под-
тверждение в различных документах, что придает ей 
особенную значимость и дает основания полагаться на 
ее существование в дальнейшем.

Профессор Л.В. Романюк [5, с. 5] отмечает, что 
путем познавания традиций можно углубить лично-
ориентированное осмысление как самого себя, так и 
самобытности своего народа, укрепить национальную 
идентификацию российского общества путем уни-
кальности его педагогических традиций.

Армия в процессе своего существования впитала в 
себя огромное наследие великих побед наших воинов. 
Это наследие охватывает знания и умения взащищать 
свою страну; владение технологиями войн, а самое 
главное – величие духа русского народа. И весь этот 
богатый запас военного наследия необходимо передать 
современным военнослужащим для изучения и реали-
зации его на практике.

Возрождение традиций в армии очень насущно 
для духовно-нравственного воспитания военнослу-
жащих, в этом ощущается потребность современного 
общества.

Профессор В.А. Ситаров [6, с. 143] подчеркивает 
важность для человека удовлетворения его духовных и 
нравственных потребностей. Стремясь удовлетворить 
свои потребности, человек начинает проявлять актив-
ность и настойчивость.

Активность человека в жизни зависит как от него 
самого, так и от окружающей его среды [6, с. 142].

Необходимо заметить, что одни традиции спо-
собствуют совершенствованию личности духовно и 
нравственно, другие физически и технически (профес-
сионально). Все это помогает человеку раскрыть зало-
женные в его природу способности, ощутить окружа-
ющий мир как удивительное творение Божие, познать 
духовные ценности, осознать промысел Божий по 
нему и реализоваться здесь, на земле, как личность, 
достойная Царствия Небесного.

В связи с этим, одной из задач традиций является 
формирование духовных ценностей человека, что по-
может человеку находиться в гармоничном общении с 
самим собой и с другими людьми.

Ценность – это идеал человеческого стремления, 
радостное достижение цели, постижение смысла жиз-
ни и обретение истины.

Профессор Ю.Н. Солонин [9, с. 134] считает, что 
ценность – это фиксированная в сознании человека ха-
рактеристика его отношения к объекту. Ценность для 
человека имеют предметы, которые доставляют ему 
положительные эмоции: удовольствие, радость, на-
слаждение и т.п.

Для человека ценностью могут быть как матери-
альные предметы (дома, машины и т.д.), так и духов-
ные явления (знания, идеи, принципы и т.д.).
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Педагог Н.Н. Голезякова [1, с. 16] ценность рас-
сматривает как совокупность нравственных эталонов. 
Ученый Е.В. Кучеров [3, с. 33] считает, что благодаря 
обретению ценности, человек может умело ориенти-
роваться в жизни и понимать происходящие вокруг 
явления, а педагог И.Г. Корепанова [2, с. 41] добавля-
ет, что ценность входит во внутренний мир человека в 
процессе общения с людьми. Личность познает истину 
и затем делится ею с другими.

Ценностями обладают как отдельный конкретный 
человек, так у группы людей. Различные ценности 
имеют дети и у взрослые. Ю.Н. Солонин [9, с. 139] 
приводит систему ценностных ориентаций у студен-
тов в 2001 г.:

1) семейное счастье;
2) дружба;
3) материальное благополучие;
4) любовь;
5) успешная карьера;
6) порядочность, чистая совесть;
7) процветание и безопасность страны;
8) рождение и воспитание детей.
В процессе взросления и старения эти ценности в 

процессе приобретение жизненного опыта, конечно, 
будут изменяться и совершенствоваться.

Апостол Павел пишет, что истина в Иисусе (Еф. 
4, 21).

Ученые к высшим духовным ценностям относят:
● стремление к идеалу, которым является Господь 

Иисус Христос (В.В. Зеньковский, С.Ю. Дивногорце-
ва);

● связь с Богом (Шестун Евгений (игум.), Н.Л. Ше-
ховская);

● стяжание Духа Святого (И.А. Ильин);
● ценность свободы (ненасилия) – одухотворен-

ности всех трех сторон человеческой психики: эмоци-
ональная сторона приобретает стремление к красоте, 
воля – приобретает стремление к бескорыстным по-
ступкам, ум – стремление к идеальности (В.А. Сита-
ров, Ю.Н. Штретер);

● ценность традиции [4, с. 305].
Для человека Господь Иисус Христос является иде-

альным примером святости, так как Он есть истинный 
Бог и истинный человек. Его любовь, Его милосердие 
и сострадание к людям есть идеал взаимоотношения 
между ними. Его пример мужества, терпения, стойко-
сти, честности и чистоты – есть пример противодей-
ствия лукавству, разврату, трусости и предательству. 

Человек всячески стремится к совершенству, чтобы 
реализоваться как личность, чтобы обогатиться необхо-
димыми знаниями, опытом и стать мудрым. Для этого 
ему необходимо учиться для получения образования, 
далее пройти школу жизни общения с людьми и выйти 
на путь к Богу и соединиться с ним. Ему могут в этом 
помочь какая-то уникальная личность или школа, или 
другое какое-либо учебное заведение, а самое главное – 
ему поможет в этом Святая Православная Церковь с ее 
таинствами и богослужениями.

Пребывание в Святом Духе приносит особую 
неземную радость. Об этом апостол Павел пишет: 
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но правед-
ность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 
17). «Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи-
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от 
Бога» ((1 Кор. 6, 19).

Стяжание Святого Духа способствует раскрытию 
лучших человеческих качеств и способностей. В этой 
связи профессор В.А. Ситаров [7, с. 36] пишет о воз-
можности благополучного формирования духовно-
творческого потенциала молодых людей. 

Ценность свободы заключается в свободе от раб-
ства греха, от порабощения какой-либо страстью, ко-
торая держит человека насильно во власти и мучает 
его. Например, привычка курения, ничем не опасная 
на первый взгляд, но со временем человек начинает 
понимать, что она приносит его здоровью большой 
вред и даже может сократить ему жизнь. А любое на-
силие над человеком [8, с. 136] приносит ему боль и 
беспокойство.

Профессор Ю.Н. Солонин [9, с. 22] отмечает, что 
свобода есть целенаправленный, сознательный и свобод-
но ориентированный процесс, предполагающий столь же 
свободный выбор средств своего существования.

Апостол Павел говорит о твердом «стоянии» челове-
ка в свободе «Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» 
(Гал. 5, 1). Это значит, что человек может почувствовать 
себя свободным от какого-то внешнего или внутреннего 
насилия, и у него будут силы умело противостоять этому 
насилию, однако с течением времени, при невниматель-
ной жизни, может снова произойти падение.

Высшие духовные ценности становятся основой 
для человека; во времени эти ценности передаются 
от поколения к поколению. В этом и заключается цен-
ность традиций, так как они передают и сохраняют не 
только знания группы людей, их привычки и обычаи, 
но передают целую культуру народа.

Уникальность и значимость традиций для военнос-
лужащих заключается в том, что они хранят в себе весь 
богатейший опыт великих сражений, славных побед, 
мужество и самоотверженность воинов, бесстрашие 
перед угрозой смерти, гениальные решения и доброе 
отношение к солдатам великих полководцев, таких, как 
св. Александр Невский, св. Дмитрий Донской, Алек-
сандр Васильевич Суворов, Михаил Илларионович Ку-
тузов и многие другие.
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Прошла уже почти четверть века с начала пере-
стройки и распада Советского Союза. За это время 
жизнь россиян сильно изменилась. Особенно резко 
это отразилось на жизни сельского населения России. 
Реформы экономики страны потянули за собой изме-
нения всех сторон жизни. Реформы на селе привели 
к тому, что производственная и социальная инфра-
структура сельских территорий развивалась в сторону 
усложнения и многообразия. В отличие от дорефор-
менного периода, многоукладность сельской жизни 
сегодня стала реальностью. 

Правда, структура социальной сферы села была 
неоднородной и в дореформенный период. Она вклю-
чала государственную собственность (крупные объ-
екты культуры, санатории, дома отдыха, линии элек-
тропередач, связи, газопроводы и другие инженерные 
сооружения, которые находились в ведении федераль-
ной власти, отдельных министерств и ведомств, объек-
ты инфраструктуры, состоявшие на балансе совхозов), 
муниципальную (школы, детские дошкольные учреж-
дения, больницы, амбулатории, предприятия торговли 
и бытового обслуживания, культуры, физкультуры и 
спорта), кооперативно-колхозную (объекты, состо-
явшие на балансе колхозов), кооперативную (пред-
приятия торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, принадлежащие потребительской ко-
операции), общественную (профсоюзные клубы, пи-
онерские лагеря и другие лечебно-оздоровительные 
учреждения) собственность.

Услуги населению предоставлялись предприятия-
ми и на основе частной собственности, но она прак-
тически полностью относилась к сфере теневой эко-
номики. Объем услуг, оказываемых частными лицами, 
был особенно значителен в сельском жилищном стро-
ительстве, транспортном обслуживании. Характерной 
чертой социально-культурных отраслей сферы обслу-
живания была практически полная бесплатность или 
льготная оплата населением оказываемых ему услуг.

В настоящее время речь идет о принципиальных 
трансформациях в структуре собственности и орга-
низационно-правовых формах деятельности в сфе-
ре обслуживания сельского населения, связанных с 
включением ее в общее экономическое пространство, 
функционирующее по законам рыночной экономики. 
За годы реформ ситуация в социальной сфере села 
крайне обострилась. В результате передислокации 
функций финансирования с федерального на террито-
риальный уровень, дефицита территориальных бюд-
жетов и кризисного положения сельскохозяйственных 
производителей  резко сократилась инвестиционная 
деятельность, под угрозой физического разрушения 
находится имеющейся материально-технический по-
тенциал отраслей обслуживания населения.

Важным фактором возрождения и развития соци-
альной сферы села является модификация ее социаль-
но-экономической структуры. Задача этих преобразо-
ваний – формирование новых, более эффективных с 
точки зрения удовлетворения потребностей сельского 

населения и учитывающих изменения в отношениях 
собственности в производственной сфере организа-
ционно-правовых форм услуговой деятельности и 
структуры мощностей социальной сферы по формам 
собственности.

До последнего времени этот процесс не имел 
достаточных научных обоснований и протекал во 
многом стихийно, что привело к отрицательным по-
следствиям. В частности, бесконтрольный процесс 
приватизации и коммерциализации, достаточно широ-
ко развернувшийся в сфере бытового обслуживания, 
послужил важной причиной практически полного от-
лучения сельских жителей от бытовых услуг. Основы 
современной государственной политики в области 
реформирования социальной сферы определены Про-
граммой Правительства Российской Федерации по 
структурной перестройке и экономическому росту 
села. В основу реформирования социальной сферы по-
ложены следующие основные принципы: 

● ослабление функций государства в реализации 
конституционных прав граждан на образование, меди-
цинскую помощь, услуги культуры, жилище;

● перенесение центра тяжести в бюджетном фи-
нансировании социально-культурных отраслей с феде-
рального на региональный уровень;

● расширение платности образования, здравоох-
ранения, учреждений культуры, переход к самоокупа-
емости жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта;

● структурная перестройка форм собственности 
в социально-культурных отраслях в пользу частного 
сектора.

Таким образом, можно сказать, что роль социаль-
ной инфраструктуры на селе очень велика. Именно 
социальная инфраструктура помогает людям удовлет-
ворять свои потребности. Она воспитывает сельских 
жителей. При помощи социальной инфраструктуры 
государство реализует свою политику среди сельского 
населения.

В связи с выше изложенным, интересно посмо-
треть, с какими проблемами сегодня сталкивается си-
стема образования на селе. Как отмечают некоторые 
ученые1, сегодня Россия, вступившая в эпоху капита-
лизма, породила многообразие типов семей. Это про-
исходит и в городе, и на селе. Речь идет, во-первых, о 
росте семей, которые не состоят в юридически оформ-
ленных отношениях. Во-вторых, помимо гражданских 
браков, появились, так называемые, гостевые и заме-
щающие семьи, где отцы или матери растят не только 
своих, но и чужих детей, а также на лицо рост интер-
национальных семей. Разделились семьи и по эконо-
мическому критерию. Часть семей занялись фермер-
ством, т.е. развивают свой семейный бизнес на земле. 
Эти люди предпочитают не продавать свою рабочую 
силу, а живут за счет личного труда на земле.

Однако, не во всех семьях дела идут гладко. Резко 
ухудшившиеся социальные и экономические условия 
жизни подавляющего большинства селян в результате 
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затянувшегося кризиса сельскохозяйственного про-
изводства и социальной сферы привели одни семьи к 
вынужденной миграции в город, другие – к простым, 
примитивным формам труда на личном участке, т.е. в 
сфере вторичной занятости. Немалая часть сельского 
населения сегодня живет в бедности и даже нищете. 
Кроме того, разрушающее действие на сельский со-
циум оказывают такие негативные факторы, как: без-
работица, наркомания и алкоголизм, разгул безнрав-
ственности и кризис семейных ценностей. Очевидно, 
что подобные явления в жизни села порождают одну 
из самых острых социальных проблем – детское не-
благополучие, которое является критическим факто-
ром торможения инновационного развития сельских 
регионов России. 

Детское неблагополучие проявляется в росте соци-
ального сиротства, в неухоженности, беспризорности, 
бесконтрольности и безнадзорности детей. Это приводит 
к тому, что дети недоедают, не посещают школу, взрос-
лые не заботятся об их отдыхе, здоровье и полноценном 
развитии. Конечно, российские педагоги на селе пытают-
ся сглаживать и хоть как-то решать эти проблемы. Одна-
ко, усилия школьных учителей и социальных работников 
не могут разрешить весь клубок накопившихся проблем, 
для решения которых требуются усилия всего общества. 
Нужна реальная, во много раз большая, государственная 
поддержки образования на селе.

Одним из факторов, который усугубляет пробле-
му детского неблагополучия на селе, является низкий 
уровень родительской компетентности и часто встре-
чающаяся полная безответственность родителей-сель-
чан по отношению к своим детям. Зачастую такие 
родители с трудом обеспечивают собственное выжи-
вание, не говоря уже о детях. Неблагополучие роди-
телей проявляется в нежелании выполнять свои роди-
тельские обязанности, в неумении строить отношения 
с детьми, с супругом или супругой, с родственниками, 
с коллегами и односельчанами, а также в неумении ор-
ганизовать адекватный современным цивилизованным 
нормам домашний быт, досуг и уют. Все это неблаго-
приятным образом сказывается на детях и формирует 
в их сознании соответствующую модель их собствен-
ной дальнейшей жизни, которая очень далека от при-
нятой общечеловеческой, гражданской (если хотите, 
христианской) модели семьи и семейного благоден-
ствия и процветания.

В борьбе с вышеописанными негативными явле-
ниями на селе можно выделить несколько направлений 
социально-экономической и социально-педагогической 
деятельности, касающихся, прежде всего, социальных 
институтов села. Известно, что к социальным институ-
там относятся учреждения, объединения и организации, 
выполняющие социально значимые функции, направ-
ленные на укрепление семей, повышение родительской 
компетенции, улучшение условий жизни сельчан. Ос-
новные направления педагогической работы и социаль-
но-экономические мероприятия, которые необходимо 
осуществлять на селе, можно свести к следующим.

1. Ориентация семейной политики государства на 
ценности семьи, рода, воссоздание лучших традиций 
семейного воспитания, популяризацию позитивного 
опыта семей, правильно воспитавших и воспитываю-
щих своих детей.

2. Подготовка учащейся молодежи в системе 
школьного и внешкольного дополнительного образо-
вания к семейной жизни.

3. Социальное партнерство семьи и школы в вос-
питании и образовании, в освоении детьми знаний, не-
обходимых для жизни, в том числе семейной.

4. Формирование у родителей интереса к повыше-
нию культуры родительского труда, уровня родитель-
ской компетентности, к овладению психолого-педаго-
гическими знаниями в области воспитания и развития 
ребенка; психолого-педагогическое просвещение ро-
дителей через доступные мобильные формы общения 
со специалистами.

5. Обучение профессиональных педагогов и бла-
гополучных родителей приемам, методам воспитания 
детей, популяризация этого опыта.

6. Социальная помощь различным категориям се-
мьей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

7. Развитие комплекса консультационных услуг на 
селе в психологической, педагогической, медицинской 
и социальной сферах.

Результатом вышеперечисленных мероприятий бу-
дет формирование у детей в школьные годы позитив-
ного отношения к семье, домашнему очагу и воспроиз-
водству достойного потомства, следующих поколений.

Вышеизложенное предполагает корректировку це-
лей и задач образовательных учреждений на селе. Как 
правильно отмечают специалисты-педагоги «за 20 лет 
построения в России социально ориентированного го-
сударства с рыночной экономикой село не стало прио-
ритетной сферой государственной поддержки. Оно не 
только не набирает темпов развития, но и стагнирует, 
а глубинка регионов – однозначно деградирует»2. По-
добная ситуация обязывает власти обратить внимание 
на такой ресурс поддержки людей, как социальная пе-
дагогика.

Известно, что реализация принципов социаль-
ной педагогики – это сложная задача, которая встает 
перед учителями, педагогами и другими работниками 
образования. Эти люди, по сути, представляют собой 
единственную социальную прослойку грамотных, хо-
рошо развитых, интеллигентных и мыслящих людей 
на селе. В связи с этим, на педагогов села ложится 
не легкая задача: не просто передавать знания детям, 
но каждодневно заниматься их эстетическим, нрав-
ственно-культурным и интеллектуальным развитием. 
К сожалению, не редки случаи, когда подобная рабо-
та вызывает протест и возражение со стороны пло-
хо образованных, замученных тяжелыми условиями 
жизни родителей учеников. В этом случае сельским 
учителям приходится проводить специальную работу 
и с родителями школьников. Практика показала, что 
зачастую простое родительское собрание в сельской 
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школе превращается в просветительскую лекцию для 
родителей о том, как надо заниматься воспитанием 
детей, как организовывать дома не только процесс 
обучения и получения знаний, но просто нормальный 
семейный быт и досуг.

Не так давно вышла в свет книга доктора педаго-
гических наук, профессора М.П. Гурьяновой, которая 
является заместителем директора Института социаль-
ной педагогики РАО и уже много лет занимается ис-
следованием социально-экономических и педагогиче-
ских проблем на селе3. Эта книга представляет собой 
сборник научных статей на тему социальной педагоги-
ки. Книга написана прекрасным литературным языком 
и большинство статей носят не только научный, но и 
научно-публицистический характер. Этот сборник 
статей нацелен на то, чтобы заинтересовать предста-
вителей муниципальной и местной власти, обществен-
ников, специалистов социальной сферы вникнуть в 
суть социальной педагогики, осознать активно-сози-
дательную миссию социально-педагогических идей, 
наконец, понять подходы к решению социально-педа-
гогических проблем села и включиться в их решение 
на практике. Идеи, заложенные в этих публикациях, 
могут стать хорошим подспорьем для специалистов 
социальной сферы в постижении научных основ рос-
сийской социальной педагогики. 

Следует отметить, что, опираясь на идеи соци-
альной педагогики, можно и нужно преодолевать 
кризисные явления в социально-экономической и со-
циокультурной жизни села, строить отношения между 
родителями и детьми, соседями и родственниками, 
представителями разных культур и поколений. Со-
циальная педагогика помогает также решать крупные 
социально-педагогические проблемы человека и сель-
ского социума, создавать систему социально-воспита-
тельной работы с жителями сельских поселений. Со-
временная социальная педагогика должна стать одним 
из инструментов представителей территориальных ор-
ганов власти в работе с сельским населением. 

Согласно Конституции Российской Федерации, 
российское государство строится на идее народовла-
стия. Это значит, что органы местного самоуправления 
должны быть не просто административной единицей 
управления. Они должны превратиться в органы от-
ветственного народовластия, стать первичным звеном 

защиты сельчан и работать в интересах людей, а не вы-
шестоящих органов власти. Только тогда можно будет 
говорить о местном самоуправлении. А социальная 
педагогика поможет местному самоуправлению разви-
вать инновации, поддерживать социальные инициати-
вы, которые имманентны данному территориальному 
образованию, которые действительно будут направ-
лены на благоустройство села и повышение качества 
жизни сельчан. 
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Культурно-образовательный процесс – активная 
организация жизнедеятельности как отдельно взятого 
индивида, так и многочисленных социальных групп. В 
условиях интенсивного бурления общественных отно-
шений, включая обмен, производство, науку, снижение 
доходов, изменение занятий, миграционные потоки – 
все это требует повседневного научно-управленческо-
го действия для укрепления государственной стабиль-
ности.

Жизнь современного российского общества про-
должает оставаться сложной и противоречивой. Поиск 
эффективных, жизнестойких средств для устранения за-
тянувшегося социально-экономического кризиса не дал 
ожидаемых результатов. В сложившихся реалиях совре-
менной жизни возникновение культурно-образователь-
ного процесса обусловило различные нормы поведения 
индивидов. Данное объективное явление сформировало 
определенную сферу культурно-образовательных отно-
шений, в которых получили отражение характер среды 
обитания, история государственного укрепления, уровень 
межличностных отношений, нравы, быт и традиции.

Обратимся к истории возникновения: первоначаль-
ное соприкосновение малолетнего индивида (ребенка) 

с окружающей жизнью происходит в рамках механизма 
«И-И» (индивид-индивид). Активность ребенка – буду-
щего члена общества – начинается от матери, от ее под-
готовки к обучению беззащитного существа.

Личностные и социально-культурные действия 
превращаются в систему преобразований с законами 
жизнестойкости, жизнедеятельности. Культура и обра-
зование своим потенциальным содержанием обретают 
многообразное содержание. 

Важнейшим отличительным качеством «культу-
ры» от других понятий в развитии страны является 
предметная изобретательность, т.е. то, как сами люди 
создают предметно-материальные ценности: архитек-
туру, письменность. 

С ростом роли российских культурных устремле-
ний мир приобрел отличительные природно-духов-
ные качества: сближение многочисленных этических 
культур и формирование межнационального способа 
общения на основе богатства русского языка; импульс 
развития науки, производства, культуры и образова-
ния в районах Сибири, Дальнего востока. Приобще-
ние народов к достижению науки и техники ускорило 
освоение диких территорий, укрепило взаимодействия 
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через транспортные магистрали. Преобразование со-
циальных структур общества снизило роль преступни-
ков, вельмож, рабовладельцев, господствующих элит. 
Сформировалась обновленная социально-культурная 
общность с устранением паразитических элементов. 
На необжитой территории возникают виды произ-
водств и культурно-образовательные центры.

Процесс формирования законов русской культуры 
создал ценности преобразовательной деятельности, 
которые стали импульсом для совершенствования об-
разовательных процессов среди учащейся молодежи 
России1.

Единство культуры и образования в истории рус-
ского государства сформировали силу национально-
патриотического пространства, в котором возникли 
как морально-нравственные ценности, так и способы 
обогащения цивилизационного наследия.

Образование в России – процесс сложный; с пере-
плетением многочисленных проблем, которые опре-
делялись как источник прогресса и как средство для 
защиты устаревающих устоев жизни. Сохранение та-
кого переплетения выдвинуло управленческие аспек-
ты. Обучение людей, т.е. подрастающего поколения, 
сформировало систему укрепления родоплеменных 
отношений и сохранения кровно-созидательных, ис-
полнительных функций и нравов2. 

В раскрытии отличительных категорий «позна-
ние», «образованность» заложены активно действу-
ющие аспекты в самозащите учащейся молодежи, в 
укреплении и расширении их жизнестойкости в усло-
виях современности.

Традиции культурно-образовательного процесса, 
рожденные богатырским стилем жизни стали осно-
вой российской цивилизации: богатство и неиссякае-
мая энергия; яркость, глубина рек и озер, обилие до-
рог (связи) со всеми концами света. Путь из «варяг в 
греки» – путь к обогащению русского народа и к при-
оритету русско-северного края. Все это отразилось на 
непокоренности как русского севера, так и его обита-
телей.

С созданием основ культурно-образовательного 
процесса (человек – умелец и человек – свободный) 
развивалась система управления для совершенство-
вания и укрепления цивилизационных норм жизнеде-
ятельности русской народности. Начиная с 882 г., по 
мнению Р.Т. Толмачевой, русские земли стали в си-
стеме цивилизации. Компонентами сформированной 
системы становились: великокняжеская монархия; 
традиции нравственных основ (подчинение старейши-
нам; овладение конно-дружинной доблестью; подчи-
нение сакральным (обожествлением) князьям – Олег 
Вещий, Владимир Красное Солнышко.

Образовательные процессы включались в нормы 
семейного права. Дом боярина (бойца), дружинника – 
это опора духовно-нравственного характера для обе-
спечения устойчивости княжеского управления. Бояре 
становились соучастниками укрепления русской госу-
дарственности. Возвышение боярства расширило роль 

культурно-образовательных процессов, закладывало 
функции степени влияния. Социальный статус бояри-
на подкреплялся не только природной смекалкой, но и 
умением показать собственную значимость через го-
ризонтальные аспекты территориального управления. 
Характер образовательно-практического направления 
готовил раздробленность в условиях раннефеодаль-
ных отношений, что впоследствие стало уроком для 
создания абсолютизма и самодержавия на территории 
Российской империи.

Образовательные процессы совершенствовались 
для укрепления рода с соседними славянскими племе-
нами, для возвышения роли удельных княжеств.

Появление в XI в. первого законодательного до-
кумента «Русская Правда» свиднтнльсьвует об укре-
плении российской государственности раскрывает не 
только политические тенденции к раздробленности, она 
открывает процесс возвышения власти через ее право-
вые нормы (знание законов, регулирование взаимоотно-
шений как в торговле, так и в межличностных спорах).

Образовательный процесс касался установления 
наследования, сохранения независимости, прав купече-
ских слоев, наказаний за умышленную смерть3. Процесс 
образовательный (регулирующий) ускорял становление 
феодального права, в котором закреплялось положение 
социальных слоев (холопы, смерды, боярские слуги, ха-
рактер прав собственника, рядовича и др.).

Культурно-образовательные процессы обрели 
масштабность при формировании городов. К 1237 г. 
на Руси насчитывалось около 300 городов и городков. 
Развитие по тем временам урбанизации стимулирова-
ло повышение культурно-образовательных отноше-
ний. В их содержание включались: договоры по об-
мену продукцией, информация о степени мастерства, 
о создании торговых центров, разнообразие приемов 
по обработке металла (кузнечное дело, ювелирно-ору-
жейные мастерские), плотничество, ткачество, пище-
вые отрасли.

Все ремесленнические и торговые отношения тре-
бовали не только знаний по воспроизводству опыта, 
но и знаний о характере потребителей. Организация 
ремесленного производства в городах привела к иде-
ологии культурного обмена, товарно-денежных отно-
шений, связи с зарубежными производителями, госте-
приимству, поиску партнерства и гарантии свободного 
сотрудничества.

В раскрытие характера торговых отношений неиз-
бежно вливался дипломатический, культурно-познава-
тельный процесс, поиск устойчивости, межличност-
ные связи.

XIX в. стал в истории России пробуждающим на 
пути к цивилизационным отношениям, под которы-
ми понимались: система мер по формированию прав 
в защите человека, его реальных возможностей для 
самореализации; внедрение средств и способов по со-
хранению жизни индивида с учетом его способностей, 
трудовых навыков, неприкосновенности жилища при 
законоисполнении. 
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Культурно-образовательный процесс активизи-
ровался с внедрением обновленных промышленных 
центров, обусловленных добычей угля, нефти, фор-
мированием рыночной инфраструктуры (шоссейные и 
железнодорожные средства связи). В России эти про-
цессы оказались доминирующими, они превращали 
культурно-образовательные процессы в аспекты ути-
литарного характера4. Строительство промышленных 
объектов диктовало увеличение рабочей силы, при-
годной к физическому, узконаправленному действию. 
Организация труда строилась лишь на приказе (распо-
ряжении) и оплате объема выполненного труда. В свя-
зи с этим не могла существовать практика обогащения 
культурно-образовательного процесса; он оставался 
на уровне утопии, и его становление в условиях ХIХ–
ХХ веков воспринималось несостоятельной затееи, 
отвлекающей от целенаправленного монотонного вы-
полнения «задания».

Культурно-образовательный процесс восприни-
мался как идеология с преобладанием «должного» 
над возможным. Отсутствие научной методологии 
в данном процессе ослабляло мобилизационные 
устремления к прогрессивной, богатой жизнедея-
тельности5. Деформация представлений о характере 
культурно-образовательного процесса особенно ярко 
проявилась в условиях ХIХ–ХХ веков с введением 
технического прогресса, с потребностью управления 
как защиты производственной системы для повыше-
ния ее конкурентоспособности6. 

Вместе с этим, следует помнить, что в Российском 
реформированном государстве путь к культурно-обра-
зовательному процессу прокладывали писатели, фило-
софы, политические деятели, ученые, изобретатели. 
Культурно-образовательный процесс приобрел широ-
кое мобилизующее направление с внедрением идей гу-
манизма. Его отличительной чертой стал, как уже от-
мечалось, народно-обличительный характер. Отмечая 
его размах и целенаправленность В.Г. Белинский на-
зывал этот период развития России как период, когда в 
России было создано все самое лучшее.

К таким культурно-образовательным достижени-
ям следует отнести произведения Л.Н. Толстого, Н.В. 
Гоголя, Ф.М. Достоевского, театральные спектакли по 
пьесам Н.А. Островского.

В российской жизни культурно-образовательный 
процесс обретает специфические черты, спасая страну 
от колониализма и деградации. В России к середине 
ХIХ в., наряду с успехами и достижениями промыш-

ленного развития, возник первоначальный капитал как 
внутренняя сила по обогащению за счет многообраз-
ных методов ограбления.

Культурно-образовательный процесс стал в Рос-
сии барьером для разрушения морально-нравственных 
ценностей. Необходимо было средствами просвети-
тельства спасать людей от пьянства, социальных бо-
лезней и моральной распущенности. 

В губерниях заработали попечительские комите-
ты, открывались читальни, народные чтения, проводи-
лись театральные постановки. Однако, деньги на эти 
мероприятия быстро закончились. 

Таким образом, следует отметить, что культура 
как реализация творческой силы индивида вопло-
щается в многообразные направления по совершен-
ствованию «божьей искорки» в поведении людей. 
Культура есть средство раскрытия творческой само-
реализации индивида в окружающем мире, в обо-
гащении среды обитания предметами, созданными 
энергетикой homosapiens. Соединение людей через 
самореализацию в систему культурности обретает 
факто жизнестойкости. Отметим данный процесс как 
воспроизводство человечности в человеке, когда со-
вершенствуется его жизнь через создание важнейших 
осознанных действий. 

Отмеченные тенденции определяют уровень до-
стижений с открытием законов воспроизводства реаль-
ного гуманизма. Культурно-образовательный процесс 
становится источником силы в жизнедеятельности мо-
лодежи, где взаимодополняется энергией оптимизма 
с преобразованием окружающей действительности и 
обеспечивается переходом людей из мира биологиза-
ции к миру ноосферного сознания.

1 Лазарев М.А. Художественная картина мира как ведущий 
фактор духовного и эстетического развития современной мо-
лодежи: анализ теоретических подходов // Педагогика искус-
ства: электронный научный журнал. № 2, 2012. http://www.art-
education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2012/lazarev_12_june.
pdf: 1-8. [12 июля 2012 г.].

2 Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой де-
ятельности. М.: МГУКИ, 2003.

3 Сорокин П. Таинственная энергия любви // Социс. 1991. 
№ 8. С. 121.

4 Демин В.Н. Тернистый путь титанов. М., 2005. 400 с.
5 Лазарев М.А. Указ. соч.
6 Толмачева Р.П. Цивилизация России. Учебное пособие. 

М., 2010. С. 64.
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Одним из современных ориентиров дополнительно-
го художественного образования выступает цель полно-
ценного раскрытия творческого потенциала каждого 
учащегося. Как показывают исследования, современные 
дети (особенно подростки) остро нуждаются в создании 
некоего «надперсонального пространства», включающе-
го социальную, природную и культурную среду. 

В учебно-воспитательном процессе учреждений 
дополнительного художественного образования од-
ним из основных «авторов» развития личности уча-
щегося выступает педагог, персональное пространство 
которого задает и определяет специфику личностных 
новообразований учащихся, включенных в этот про-
цесс. Именно педагог осуществляет стимуляцию и 
поддержку постоянного личностного роста, непре-
рывного духовного развития учащихся. Это обращает 
исследователей на обстоятельное изучение процесса 
личностного развития педагога (включая развитие его 
профессиональной культуры) – ведь именно его влия-
ние особенно значимо для успешного развития взаимо-
действующих с ним учащихся.

Следовательно, этот процесс может быть обеспе-
чен за счет роста профессионализма педагогов, их по-
стоянного личностного и педагогического совершен-

ствования, которое представляет собой качественную 
совокупность профессионально важных личностных 
качеств, направленности личности, особенностей мо-
тивации педагогической деятельности. 

Ученые настаивают на том, что позиция, которую 
взрослые занимают по отношению к детям в целом, яв-
ляется исключительно важной. Главным образом, это 
«…позиция ответственности, включающая широкий 
спектр компонентов – от заботы о потомстве до стрем-
ления обеспечить нормальное будущее человечества. 
Но во всех случаях это позиция посредника в освоении 
ребенком социального мира, без которого немыслим 
переход детей в мир взрослых» [6, c. 5].

Большой вклад в изучение специфики деятель-
ности педагогов внесли работы В.А. Петровского, с 
точки зрения, которого «стратегии психолого-педаго-
гических исследований ребенка и взрослого в образо-
вательном процессе равнозначны [5, c. 10].

Исследователем А.К. Марковой были выделены 
процессуальные и результативные показатели педаго-
гической деятельности. По ее мнению, труд педагога 
содержит три стороны, соответствующие базовым ка-
тегориям личности: педагогическая деятельность, пе-
дагогическое общение, личность педагога. 
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При этом личность является стержневым факто-
ром труда педагога, определяющим его профессио-
нальную позицию в педагогической деятельности и 
педагогическом общении. 

В понятие «личность» вкладывается представле-
ние: 1) об устойчивой системе черт, характеризующих 
человека как члена того или иного сообщества, 2) об 
индивидуальном носителе данных черт. 

Личность обладает правом на свободный выбор, 
но она также должна нести за него ответственность. 

Современные психологи склонны видеть в лично-
сти не нечто сотворенное, но творящее, активное на-
чало, использующее в процессе самосозидания весь 
материал культуры. 

Личность трактуется как результат наивысшей 
жизненной стойкости, абсолютного приятия индиви-
дуально сущего и максимально успешного приспо-
собления к общезначимому при свободе выбора [3]. 
Так, К. Юнг считает, что «личность – высшая реали-
зация врождённого своеобразия у отдельного живого 
существа. Личность – результат наивысшей жизнен-
ной стойкости, абсолютного приятия индивидуально 
сущего и машинально успешного приспособления к 
общезначимому при величайшей свободе выбора» [7, 
c. 13]. 

Учеными установлено, что педагог дополни-
тельного художественного образования как субъект 
практической психолого-педагогической деятельно-
сти, является сложной и, зачастую, противоречивой 
личностью с комплексом разноуровнево-развитых 
качеств. Познание структуры личностных качеств 
педагога является определяющим требованием к 
успешному овладению им своей педагогической 
деятельностью. На протяжении всего периода тру-
довой деятельности субъекта структура его лич-
ностных характеристик подвергается качественным 
изменениям. Характер динамики изменений в суще-
ственной мере зависит от индивидуальных особен-
ностей самого педагога. 

Педагоги дополнительного художественного об-
разования проходят несколько периодов развития про-
фессионализма, отличающихся уровнем выраженно-
сти личностных профессионально значимых качеств.

1 период – постепенное становление профессио-
нализма (19–25 лет) – характеризуется особым соче-
танием личностных составляющих, объясняющих как 
чрезмерную деятельную активность, так и повышен-
ное стремление к независимости и неподчинению;

2 период – кризисное развитие профессионализма 
(26–30 лет) – определяется наличием суммы личност-
ных качеств, затрудняющих педагогическую деятель-
ность; 

3 период – пик профессионализма (31–40 лет) от-
личается суммой оптимальных личностных составля-
ющих, обеспечивающих высокую результативность 
труда; 

4 период – высокий профессионализм (41–50 лет) 
– характерен амбивалентным сочетанием оптималь-

ных и негативных личностных профессионально зна-
чимых качеств, что объясняет сложность достижения 
в этом периоде высоких результатов труда; 

5 период – постепенный спад профессионализма 
(51–60 лет) – характеризуется спецификой проявления 
в нем личностных качеств, оказывающих проблема-
тичное воздействие на результат педагогической дея-
тельности.

Современные исследования показали, что педа-
гоги дополнительного художественного образования, 
оценивая свой профессиональный уровень, отмечают 
у себя недостаток в развитии профессиональной куль-
туры, в частности – готовности к исследовательской 
деятельности, коммуникативной компетентности. Они 
склонны испытывать неудовлетворенность своими до-
стижениями и самим процессом труда. 

Проблема усугубляется тем, что после определен-
ного стажа работы (около 10 лет) возрастает выражен-
ность таких негативных факторов, как невротизм, пси-
хическая неуравновешенность, происходит снижение 
общей активности. 

Опрос педагогов различных учреждений дополни-
тельного образования г. Москвы – всего 64 опрошен-
ных – показал, что только 63% педагогов удовлетворе-
ны процессом труда; 11% имеют высокий показатель 
невротизма, 53% – тревожности, 17% – психической 
неуравновешенности. Треть педагогов отмечают, что 
готовы сменить профессию, но не делают этого по тем 
или иным причинам личного характера. 

Таким образом, современные исследования в об-
ласти дополнительного художественного образования 
выявляют ряд проблем психологического характера, 
которые оказывают непосредственное влияние как на 
субъект (педагога), так и на объект (учащегося). Уче-
ные подчеркивают, что ситуация в сфере дополнитель-
ного художественного образования является крайне 
противоречивой: с одной стороны, можно зафикси-
ровать тенденции, связанные с ростом творческой ак-
тивности и стремлением к профессиональному росту, 
с другой, – отмечается некоторое снижение качества 
образования. 

Справедливо отмечается, что не все трудовые 
функции педагога дополнительного художественного 
образования являются равнозначными. Отдельные из 
них, обеспечивая педагогический процесс, не являют-
ся в то же время собственно педагогическими. В каче-
стве основных выделяют собственно педагогические 
функции, включающие планирование воспитательно-
образовательной работы на основе программно-мето-
дических документов и непосредственное осущест-
вление деятельности.

Одной из особенностей работы педагога дополни-
тельного художественного образования является то, 
что он строит общение с учащимися в широком кон-
тексте. Это обусловлено особенностями организации 
и проведения им игровой, учебной, художественной и 
др. видов деятельности в условиях занятий, проходя-
щих в неформальном режиме. 
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Специфика учебно-воспитательного процесса 
учреждения дополнительного художественного об-
разования и особенности взаимодействия педагога с 
учащимися позволяют определить в качестве предме-
та совместной деятельности игру, беседу, выполнение 
коллективного творческого продукта в разновозраст-
ной группе и т.д. 

В целом, можно заключить, что профессионализм 
педагога дополнительного художественного образова-
ния в значительной степени определяется оптималь-
ным сочетанием профессионально важных личност-
ных качеств [1]. Как считают исследователи, решению 
проблемы развития профессионализма педагога до-
полнительного художественного образования может 
способствовать специальный комплекс мероприятий, 
разработанный в направлениях – развития психолого-
педагогической компетентности, коррекции и развития 
профессионально важных личностных качеств – реа-
лизующийся в условиях реальной педагогической дея-
тельности за счет направления ее организации на лич-
ностно-ориентированное пространство.

Исследуя специфику педагогической деятельно-
сти в условиях дополнительного художественного об-
разования, в частности, такой ее аспект, как развитие 
профессиональной культуры, необходимо четко опре-
делить, насколько в этой деятельности важны реально 
действующие мотивы. 

Так, А.Н. Леонтьев называет деятельностью «та-
кие процессы, которые, осуществляя то или иное 
отношение человека к миру, отвечают особой, соот-
ветствующей им потребности», а так же «которые ха-
рактеризуются психологически тем, что то, на что на-
правлен данный предмет в целом (его предмет), всегда 
совпадает с тем объективным, что побуждает субъекта 
к данной деятельности, т.е. мотивом» [2, c. 518–519].

Таким образом, определяющей характеристикой 
педагогической деятельности является ее целенаправ-
ленность, связанная с предметом деятельности: «Осоз-
нание смысла действия совершается в форме отраже-
ния его предмета как сознательной цели» [2, c. 231]. 

Анализируя этот процесс в аспекте развития про-
фессиональной культуры педагогов, важно подчер-
кнуть, что если цель деятельности человека направ-
лена на внешнюю мотивацию (необходимость), а не 
на внутреннюю (свое желание), то, прекращая свою 
вынужденную деятельность, человек испытывает об-
легчение. Следовательно, когда цель действия совпа-
дает с мотивом, потребностью личности участвовать 
в деятельности, то это действие перерождается в де-
ятельность развернутую, личностно-значимую, моти-
вационную. 

Главными составляющими эффективной педаго-
гической деятельности, по мнению ряда исследова-
телей, являются следующие основные компоненты: 
профессиональная направленность, педагогические 
способности, педагогическая техника. 

Важным компонентом педагогической деятельно-
сти является опора на педагогические способности – 

совокупность свойств личности, отвечающих требова-
ниям педагогической деятельности и обеспечивающих 
легкое овладение этой деятельностью и достижение в 
ней высоких результатов. В науке они определяются 
как индивидуальные, устойчивые свойства личности, 
состоящие в специфической чувствительности к объ-
екту, средствам и условиям деятельности и нахожде-
нию наиболее продуктивных способов получения ис-
комых результатов.

Необходимо подчеркнуть, что отличительной осо-
бенностью деятельности педагога дополнительного 
художественного образования является ее направлен-
ность на повышение активности другого человека – 
учащегося. В контексте педагогической деятельности 
в учреждении дополнительного образования эта на-
правленность расширяется за счет привлечения об-
ласти воздействия на развитие творческой активности 
коллег, т.е. других педагогов. 

Таким образом, для эффективной деятельности пе-
дагога дополнительного художественного образования 
оказывается недостаточно психолого-педагогических 
и предметных знаний, в этом случае требуется широ-
кий спектр психолого-педагогических умений, навы-
ков, технологий, самостоятельности в решении педа-
гогических ситуаций. 

Согласно результатам проведенных опросов (72 
опрошенных), не все педагоги достаточно отчетливо 
понимают это. Показательно возрастное распределе-
ние отношения к профессии.

Если 59% опрошенных педагогов в возрасте до 
35 лет считает профессию педагога дополнительного 
художественного образования своим призванием, то 
доля таких педагогов в возрасте 36–55 лет падает в 2,5 
раза. При анкетировании педагогов также были полу-
чены следующие данные: 11,4% педагогов указали, 
что не сомневаются в правильности профессионально-
го выбора, 46,3% ориентированы на возможность сме-
ны работы, предполагая найти работу в других сферах 
гуманитарной деятельности, 23,7% – на получение 
второго высшего образования (прежде всего психоло-
гического). 

Эти данные говорят о недостаточной профессио-
нальной культуре, подготовленности педагогов, осоз-
нании ими своей профессиональной миссии. Безуслов-
но, работа педагога дополнительного художественного 
образования обладает своей спецификой, требующей 
от личности развития определенных качеств. Непо-
средственная цель работы в учреждении дополни-
тельного художественного образования – постоянное 
повышение уровня профессионального мастерства пе-
дагога и педагогического коллектива. 

Следовательно, разнообразие форм педагогиче-
ской работы в условиях дополнительного художе-
ственного образования определяется, прежде всего, 
сложностью стоящих перед ней целей, многолико-
стью конкретных условий, в которых находятся уч-
реждения дополнительного художественного образо-
вания.
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Деятельность педагога дополнительного художе-
ственного образования должна носить характер опере-
жающего развития, соответствующего современным 
тенденциям.

В целом, изучение специфики педагогической де-
ятельности в условиях дополнительного художествен-
ного образования позволяет выделить следующие, 
наиболее значимые позиции.

1. Личностное и профессиональное развитие пе-
дагога дополнительного художественного образова-
ния зависит от уровня сформированности социально 
значимых ценностных ориентаций, мотивационно-по-
требностной сферы, педагогической рефлексии, эмпа-
тии, педагогического творчества в процессе общения 
и взаимодействия. 

2. Педагоги дополнительного художественного об-
разования могут стать источником личностного роста 
учащегося, если учащийся, в свою очередь, станет сти-
мулом саморазвития педагога.

Литература
1. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении фило-

софского и образного познания мира // Гуманитарное 
пространство. Международный альманах. 2013. Т. 2. 
№ 4. С. 666–674.

2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: 
Педагогика, 1972.

3. Малхасян М.В. Возможности и задачи развития 
творческого потенциала современного педагога до-
полнительного художественного образования // Гума-

нитарное пространство. Международный альманах. 
2014. Т. 3. № 4. С. 557–564.

4. Маркова А.К. Психология профессионализма. 
М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 
1996.

5. Петровский В.А. Психология воспитания. М., 
1994.

6. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-пси-
хологический феномен и особое состояние развития // 
Вопросы психологии. 1998. № 1.

7. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М., , 1994.

References
1. Lazarev M.A. To the question of the relation be-

tween philosophical and creative knowledge of the world 
// Humanitarian space. International almanac. 2013. T. 2. 
No. 4. P. 666–674.

2. Leontiev A.N. Problems of development of the psy-
che. M.: Education, 1972.

3. Malkhasyan M.V. Opportunities and challenges for 
the development of the creative potential of modern teach-
er additional art education // Humanitarian space. Interna-
tional almanac. 2014. T. 3. No. 4. P. 557–564.

4. Markova A.K. Psychology of professionalism. M.: 
International humanitarian fund «Knowledge», 1996.

5. Petrovsky V.A. Psychology of education. M., 1994.
6. Feldstein D.I. Childhood as a social and psycholog-

ical phenomenon and a particular state of development // 
Questions of psychology. 1998. No. 1.

7. Jung K.G. Conflicts baby showers. M., 1994.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России260 № 3 / 2015

Педагогическая системология. Теория, методика, исследования, прак-
тика: учеб.-метод. пособие для студентов вузов / А.М. Столяренко. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 319 с. 

Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд теорети-
ческих и прикладных проблем педагогики с позиций общей теории систем. 

В части первой анализируются зарождение, развитие и современное 
состояние системных исследований в педагогике. На основе анализа си-
стемных исследований в разных науках делается вывод об обязательности 
адаптации положений общей теории систем к специфике природы и зако-
номерностей педагогических явлений и проблем. Излагается и обосно-
вывается педагогическая системология — специальная методология, органи-
зация и методика системных исследований, реализующая положения общей 
теории систем применительно к специфике реальностей педагогической 
природы.

В части второй описан опыт исследований автора и других ученых, в 
ходе которых создавалась и совершенствовалась педагогическая системо-
логия. Применение положений педагогической системологии позволило 
по-новому осветить некоторые фундаментальные положения педагогики и 

предложить практическое применение их для совершенствования педагогической практики в современных ус-
ловиях создания нового демократического, социального, правового общества в России. Они нашли отражение в 
главах по общей педагогике, социальной педагогике, педагогике личности, педагогике высшего образования, пе-
дагогике управления, юридической педагогике, экстремальной психопедагогике и физиологической педагогике.

Для исследователей педагогических проблем, преподавателей, аспирантов, а также студентов педагогиче-
ских вузов и педагогов-практиков.


